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ВВЕДЕНИЕ 

Уголовное право — одна из ведущих дисциплин в системе профессиональной подго-

товки юристов и специалистов в сфере противодействия преступности, что обусловлено как 

ролью уголовно-правовой политики в жизни современного общества, так и базовым значе-

нием уголовного права для других дисциплин криминального цикла. 

Выполнение охранительной и предупредительной задач уголовного права (ст. 2 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ)
1
) во многом определяется эффек-

тивностью деятельности правоприменителей, что предполагает наличие у них соответству-

ющих знаний, умений и навыков. 

Изучение Особенной части уголовного права позволяет четко понять границы пре-

ступного и наказуемого, сформировать способность давать оценку общественно опасным 

деяниям и принимать правильные решения, имеющие юридическое значение. Такие решения 

требуют подробного обоснования, поскольку уголовное право предусматривает возможность 

применения наиболее строгих мер государственного принуждения, выражающихся в лише-

нии и ограничении прав и свобод виновных лиц.  

Структура учебника и последовательность тем соответствуют положениям Особенной 

части УК РФ. При изучении уголовного права нужно учитывать разъяснения, содержащиеся 

в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации по применению уголов-

ного законодательства. Данные акты судебного толкования оказывают существенную по-

мощь в установлении соответствия между признаками совершенного деяния и признаками 

состава преступления, предусмотренного конкретной уголовно-правовой нормой.  

Наряду с анализом уголовного закона, работой с постановлениями Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации, учебной и научной литературой следует обращаться 

и к материалам судебной практики по конкретным уголовным делам, прежде всего, к прак-

тике, опубликованной в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. Также судеб-

ные акты размещаются на официальных сайтах судов. 

                                                 

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022, с изм. 

от 15.03.2023). Нормативные правовые акты в тексте учебника приведены в соответствии с данными 

официального интернет-портала правовой информации Pravo.gov.ru (дата обращения: 23.02.2023). 
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ГЛАВА 1  

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ  

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

§ 1. ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА,  
ЕЕ СИСТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ 

Система Особенной части уголовного права имеет строго научную основу. Особенная 

часть — это систематизированная совокупность уголовно-правовых норм, которая определя-

ет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, какие виды и размеры 

наказания могут быть применены к лицам, виновным в совершении этих деяний. Качествен-

ное усвоение системы Особенной части помогает обучающимся уверенно ориентироваться 

в системе изучения дисциплины «Уголовное право».  

Правильная квалификация преступлений имеет большое значение в правопримени-

тельной практике. Она позволяет не только назначить справедливое наказание, но и достичь 

его целей. 

Уголовное законодательство представляет собой совокупность правовых норм, кото-

рые позволяют правоохранительным органам вести борьбу с преступностью. Оно состоит из 

двух частей — Общей и Особенной. 

В Общей части содержатся основные начала уголовной ответственности: задачи 

и принципы законодательства, понятие преступления, общие положения о наказании, его 

назначении, а также условия освобождения от ответственности и наказания. В ней преду-

смотрены также иные меры уголовно-правового характера, которые могут быть примене-

ны к лицам, совершившим общественно опасные деяния. 

Особенная часть уголовного права включает в себя исчерпывающий перечень норм, 

определяющий конкретные признаки преступлений и тех видов и размеров наказания, кото-

рые могут быть назначены виновным за их совершение. В отдельных нормах Особенной ча-

сти предусмотрены также основания освобождения лиц от уголовной ответственности. 

Особенная часть уголовного права — это систематизированная совокупность юридиче-

ских норм, устанавливающих признаки конкретных общественно опасных деяний, виды и раз-

меры наказания, которые могут быть применены судом к лицам, виновным в совершении этих 

деяний, а также случаи освобождения от уголовной ответственности в порядке, предусмотрен-

ном отдельными нормами. 

Из представленной дефиниции видно, что нормы Особенной части по возможности 

систематизированы, т. е. расположены в определенном порядке, но говорить о создании 

одобряемого всеми учеными органически стройного и завершенного образования пока не 

приходится. Любое, даже представляющее опасность для личности, общества и государства 

деяние, не упомянутое законодателем, не является преступлением. 

В санкциях норм Особенной части указаны виды и размеры наказания, которые могут 

быть назначены судом лицам, виновным в их совершении. Суд не может назначить этим ли-

цам иной, чем указано в конкретной статье УК РФ, вид наказания. В отдельных, специально 
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оговоренных законом случаях, суд вправе назначить более мягкое наказание, чем это преду-

смотрено за совершение данного преступления. 

В примечании к конкретным нормам (ст. ст. 126, 205, 206 и др. УК РФ) установлены 

условия освобождения виновных от уголовной ответственности. 

Общая и Особенная части уголовного права неразрывно связаны между собой и в со-

вокупности составляют российское уголовное законодательство. Единство норм Общей 

и Особенной частей обусловлено установленными в УК РФ принципами (ст. ст. 3–7 УК РФ), 

уголовной политикой и задачами охраны прав и свобод человека и гражданина от преступ-

ных посягательств (ст. 2 УК РФ), а также предупреждения преступлений. 

Стоящие перед уголовным правом задачи осуществляются специфическими, присущими 

только ему способами. Борьба с общественно опасными деяниями, посягающими на наиболее 

важные общественные отношения, ведется путем применения к виновным предусмотренных 

законодательством мер наказания. 

Единство норм Общей и Особенной частей проявляется и в судебной практике при 

решении вопросов о привлечении виновных к уголовной ответственности.  

Нормы Общей части уголовного права отдельно от норм Особенной части не приме-

няются. И наоборот, нормы Особенной части не могут быть применены без знания и исполь-

зования норм Общей части. Нормы Общей части содержат основные положения уголовного 

права, нормы Особенной части — индивидуальные особенности конкретных общественно 

опасных деяний. Образно говоря, нормы Особенной части — это своеобразное орудие по 

борьбе с преступностью, нормы Общей части — инструкция по применению норм Особен-

ной части УК РФ. Поэтому при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственно-

сти виновных в совершении уголовно наказуемых деяний должны быть проанализированы 

статьи как Общей, так и Особенной частей уголовного права.  

Например, расследуя уголовное дело о совершении кражи, следователь не только изучает 

признаки, характеризующие состав соответствующего преступления, но и в обязательном по-

рядке анализирует статьи Общей части УК РФ, такие как ст. 8 («Основание уголовной ответ-

ственности»); ст. 14 («Понятие преступления»); ст. ст. 19–23 («Признаки лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности»); ст. ст. 24–28 («Вина и ее формы») и многие дру-

гие, не исключая возможности в отдельных случаях и прочтения статей Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
1
. 

Кроме анализа текста самой нормы, необходимо изучить также разъяснение примеча-

ний к отдельным статьям УК РФ. В них раскрываются важные уголовно-правовые понятия, 

которые применимы не только к конкретной статье УК РФ, но и ко многим другим статьям 

Уголовного кодекса РФ данной главы. Таковы, например, примечания к ст. 158 УК РФ, в ко-

тором дается родовое понятие хищения, и к ст. 285 УК РФ, содержащее понятие должност-

ного лица. В примечаниях к некоторым статьям УК РФ раскрываются отдельные признаки 

составов преступлений. Например, к ст. 158 УК РФ — понятие крупного размера хищения; 

к ст. 170
2
 УК РФ понятие дохода в крупном размере. 

Уголовная политика и уголовное право оказывают влияние на изменение конкретных 

норм Особенной части. Это обусловлено развитием и преобразованием общественных отно-

шений, изменениями в экономике и нравственной стороне жизни людей, а также состоянием 

и уровнем преступности в стране. 

В силу названных причин Особенная часть в гораздо большей степени, чем Общая, 

подвержена изменениям и дополнениям. При криминализации отдельных общественно 

опасных деяний законодателю не всегда точно и адекватно удается отразить в уголовно-

                                                 

1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(ред. от 28.02.2023). 
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правовой норме особенности совершения этих деяний, найти надежный и эффективный спо-

соб защиты интересов личности, общества и государства. Например, коренные изменения 

политического курса страны, начавшиеся экономические преобразования обусловили разра-

ботку и принятие Уголовного кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1 января 

1997 г. Существенным изменениям в связи с этим подверглись нормы об ответственности за 

преступления против собственности, введена новая глава 22 «Преступления в сфере эконо-

мической деятельности» и др. 

Указанные обстоятельства, а также приведение национального законодательства в со-

ответствие с международными стандартами и положениями коснулись содержания системы 

Особенной части УК РФ. Несмотря на трудную и продолжительную работу ученых и прак-

тиков по конструированию системы Особенной части, можно отметить, что единомыслия по 

поводу ее создания юристами не достигнуто. По всей видимости, и в будущем нельзя исклю-

чить возможности последующих дополнений и изменений в УК РФ. 

Система Особенной части уголовного права — это научно обоснованное расположе-

ние юридических норм, определяющих содержание конкретных преступлений и предусмат-

ривающих за их совершение определенные виды и размеры наказаний по признакам общно-

сти родового объекта, а также расположения их внутри каждой группы (главы) относительно 

друг друга и действующих во взаимной зависимости. 

Вопрос о построении системы Особенной части уголовного права не является чисто тех-

нической проблемой. За основу расположения норм в этой части УК РФ берется наиболее важ-

ный и существенный признак преступления — родовой объект уголовно-правовой охраны, т. е. 

группа однородных по своей сущности общественных отношений (благ, интересов). Так, если 

в УК РСФСР 1926 г. и в УК РСФСР 1960 г. в первой главе по значимости располагались госу-

дарственные преступления, то для УК РФ 1996 г. характерна принципиально новая система цен-

ностей. В тоталитарном обществе наиболее строго охранялись интересы государства. Интересы 

же личности были подчинены им. В современном обществе, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации (далее — Конституция РФ)
1
, личность, ее права и свободы являются 

высшей ценностью. Защита этих прав и свобод — обязанность государства. 

Приоритеты уголовно-правовой охраны, которые оказывают влияние на систематиза-

цию норм Особенной части УК РФ, можно расставить в такой последовательности: личность 

(основные права и свободы человека и гражданина); общество (основные условия обще-

ственной безопасности и общественного порядка); государство (основные условия его функ-

ционирования, деятельности его отдельных институтов). 

Система Особенной части УК РФ, исходя из закрепленной в Конституции РФ новой 

иерархии охраняемых законом отношений и ценностей, выглядит следующим образом: раздел 

VII «Преступления против личности»; раздел VIII «Преступления в сфере экономики»; раздел 

IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»; раздел X 

«Преступления против государственной власти»; раздел XI «Преступления против военной 

службы»; раздел XII «Преступления против мира и безопасности человечества». Перечисленные 

разделы состоят из глав. Всего в Особенной части УК РФ девятнадцать глав.  

В VII разделе следующие главы: 16 «Преступления против жизни и здоровья»; 

17 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»; 18 «Преступления про-

тив половой неприкосновенности и половой свободы личности; 19 «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина»; 20 «Преступления против семьи 

и несовершеннолетних».  

                                                 

1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.). 
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Раздел VIII Особенной части УК РФ содержит три главы: 21 «Преступления против 

собственности»; 22 «Преступления в сфере экономической деятельности»; 23 «Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях». 

Раздел IX включает пять глав: 24 «Преступления против общественной безопасно-

сти»; 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»; 

26 «Экологические преступления»; 27 «Преступления против безопасности движения и экс-

плуатации транспорта»; 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Раздел X включает следующие главы: 29 «Преступления против основ конституцион-

ного строя и безопасности государства»; 30 «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»; 

31 «Преступления против правосудия»; 32 «Преступления против порядка управления». 

Разделы XI и XII содержат по одной главе: 33 «Преступления против военной служ-

бы» и 34 «Преступления против мира и безопасности человечества». 

Поскольку процесс систематизации норм Особенной части уголовного права представля-

ет сложную творческую деятельность и сопряжен с решением подчас противоречивых проблем, 

не следует полагать, что он абсолютно точно отражает перечисление объектов преступлений по 

степени их ценности. Да и в самих главах нет единства подхода к расположению конкретных 

составов преступлений по степени их тяжести. Например, посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) вряд ли менее опасно, чем убийство (ст. 105 

УК РФ), а оно расположено в главе 32 «Преступления против порядка управления». 

В главе 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья» ст. 105 расположена пер-

вой. Это оправданно, так как убийство — самое опасное из всех перечисленных в данной 

главе преступлений. Другая ситуация в главе 21 УК РФ, где на первом месте расположен со-

став кражи (ст. 158 УК РФ) — менее опасное деяние, чем разбой (ст. 162 УК РФ). Таким об-

разом, для систематизации составов преступлений в главе 21 законодателем выбрано не-

сколько иное основание, чем в главе 16.  

Система курса Особенной части уголовного права во многом совпадает с системой 

Особенной части уголовного законодательства, архитектоника ее соответствует последова-

тельности разделов и глав УК РФ. 

Научно обоснованное построение системы Особенной части уголовного права имеет 

большое теоретическое и практическое значение: позволяет легко найти необходимую уго-

ловно-правовую норму, правильно понять ее социально-политический смысл, определить 

характер и степень общественной опасности деяния, сделать вывод о справедливости нака-

зания, которое может быть назначено судом за совершение этого деяния. Значение Особен-

ной части уголовного права этим не исчерпывается. 

При изучении Общей части уголовного права было установлено, что понятие пре-

ступления в действующем законодательстве сформулировано как формально-материальное: 

согласно ст. 14 УК РФ преступление — это не только противоправное, но и общественно 

опасное деяние. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и со-

держащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в силу малозначи-

тельности не представляющее общественной опасности. В связи с этим необходимо под-

черкнуть, что в Особенной части уголовного права содержится исчерпывающий перечень 

тех общественно опасных деяний, которые, по мнению законодателя, являются преступлени-

ями. Какими бы ни были опасными для личности, общества и государства деяния лица, если 

о них нет указания в законе, они не могут быть признаны преступлениями. 

Таким образом, правоприменитель устанавливает не только общие, но и конкретные 

признаки деяния, обрисованные законодателем в норме Особенной части УК РФ, что позво-

ляет строго соблюдать закрепленные в УК РФ принципы, в особенности принцип законности 

(ст. 3 УК РФ). 
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Значение Особенной части состоит также в том, что, правильно установив и поняв при-

знаки конкретных составов преступлений, юристы могут точно анализировать волю законодате-

ля, разбираться в вопросах статистического наблюдения преступности. Верное понимание 

и применение норм Особенной части уголовного права обусловлено изучением и обобщением 

материалов судебной практики. Анализ конкретных уголовных дел помогает понять суть харак-

терных ошибок при рассмотрении определенных категорий дел, позволяет вскрывать недостат-

ки и пробелы действующего уголовного законодательства. И, наконец, система Особенной части 

важна для правильной квалификации преступлений. 

§ 2. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Вопрос о правильной квалификации — один из наиболее сложных и важных в по-

вседневной работе органов, производящих дознание, предварительного следствия, суда 

и прокуратуры. 

В основе правосудия лежит положение, согласно которому единственным основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ст. 8 УК РФ). 

Правильная квалификация преступления предполагает, что для привлечения к уго-

ловной ответственности и признания лица виновным необходимо точно установить, что 

в совершенном им общественно опасном деянии имеются все признаки конкретного со-

става преступления, предусмотренного уголовным законом. 

Квалификация преступления происходит двояко. Во-первых, это процесс установле-

ния признаков того или иного преступления в деянии виновного; во-вторых, это результат 

предшествующей деятельности работников органов дознания, следствия, суда и прокурату-

ры, который фиксируется в соответствующем юридическом акте. 

Различают два вида квалификации преступлений. Официальная (легальная) квалифи-

кация осуществляется лицами, специально уполномоченными на это государством (дознава-

телями, следователями, прокурорами, судьями) по каждому уголовному делу, и получает 

юридическое закрепление в уголовно-процессуальных документах. 

Неофициальная квалификация представляет собой правовую оценку деяния лицами, 

не уполномоченными государством
1
. 

Совмещая эти понятия, можно определить квалификацию преступления как установ-

ление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного 

деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой
2
. 

В связи с декриминализацией некоторых преступлений уточним приведенное опреде-

ление понятия квалификации преступлений и изложим его в следующей редакции: квалифи-

кация преступлений — это установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного лицом общественно опасного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. Лишь общественно опасные 

деяния можно квалифицировать как преступления. 

Непременным условием правильной квалификации является неукоснительное соблю-

дение принципа законности (ст. 3 УК РФ). Применение уголовного закона по аналогии не 

допускается. Поэтому каждый раз, «примеряя» конкретную норму уголовного закона, необ-

ходимо тщательно выяснять элементы (признаки) конкретного состава преступления, кото-

рые усматриваются в деянии виновного. 

                                                 

1
 Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная 

практика : монография. 4-е изд. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2019. С. 7. 
2
 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрист, 

1999. С. 5. 
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Учение о составе преступления выступает научной основой для правильной квалифи-

кации преступлений. Это означает, что лицо может быть признано виновным лишь в том 

случае, если в совершенном им общественно опасном деянии усматриваются признаки кон-

кретного состава преступления. При квалификации преступлений допускаются условности 

такого рода, как ссылка, чаще всего, только на статью, ее часть, а иногда и соответствующий 

пункт этой статьи Особенной части УК РФ.  

Следователь или лицо, производящее дознание, мысленно использует при этом поло-

жения Общей части УК РФ, но ссылку на конкретные статьи этой части производит лишь 

в случаях, когда виновные привлекаются к уголовной ответственности за преступления, со-

вершенные в соучастии и за неоконченное преступление. 

Выявление признаков конкретного преступления осуществляется методом юридиче-

ского анализа совершенного деяния. Моделью такого анализа служат элементы состава пре-

ступления, его объективные и субъективные составляющие. 

Традиционно процесс квалификации преступлений производится в следующем по-

рядке: анализируются объект и предмет преступления (если он есть), объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект преступления. Причем сначала производится точное уясне-

ние содержания закона по упомянутой схеме, затем тщательно анализируются фактические 

обстоятельства дела и, как итог этой логико-аналитической деятельности, устанавливается 

тождество между признаками конкретного состава преступления и фактическими обстоя-

тельствами совершенного деяния. 

Уяснение содержания состава преступления начинается с изучения диспозиции конкрет-

ной нормы. Например, диспозиция ч. 1 ст. 158 УК РФ гласит: «Кража, т. е. тайное хищение чу-

жого имущества». Исходя из текста диспозиции, можно с уверенностью говорить о следующих 

элементах (признаках) преступления: чужое имущество (предмет преступления, который спо-

собствует уяснению объекта преступления — отношений собственности) и тайное хищение как 

способ совершения кражи, характеризующий объективную сторону. Поскольку предмет пре-

ступления является вещественным элементом общественного отношения, то можно сделать вы-

вод, что объектом кражи выступает собственность как право владеть, пользоваться и распоря-

жаться этим имуществом. 

Объективная сторона кражи раскрывается с помощью уяснения таких понятий, как 

«тайное» и «хищение». Определение «тайное» разъясняется в соответствующем постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации; признаки хищения — в примечании 

к данной статье. 

Для полного уяснения других элементов состава кражи необходимо исследовать нормы 

Общей части УК РФ, где раскрываются признаки субъективной стороны ст. ст. 24 и 25, а также 

«корыстная цель», отраженная законодателем в примечании к ст. 158 УК РФ, и признаки субъ-

екта преступления — в ст. ст. 19 и 20 УК РФ. Из анализа этих статей видно, что кража соверша-

ется умышленно с корыстной целью и что субъектом кражи является вменяемое физическое ли-

цо, достигшее 14-летнего возраста. 

На следующем этапе анализируются фактические обстоятельства содеянного, затем 

делается вывод о том, какое конкретное преступление совершено виновным и какой кон-

кретно нормой охватывается данное деяние. 

В процессе квалификации преступления необходимо помнить, что иногда, в соответ-

ствии с ч. 2 ст.14 УК РФ, деяния, формально подпадающие под признаки преступления, 

предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, в силу малозначительности не пред-

ставляют общественной опасности. 

При квалификации преступления иногда приходится сталкиваться с конкуренцией 

уголовно-правовых норм, так как Особенная часть уголовного законодательства содержит 

немало смежных, близких по своим признакам составов преступлений. Например, следова-
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тель, незаконно принуждая свидетеля к даче показаний, совершает действия, подпадающие 

под признаки преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ. Одновременно в действиях 

следователя усматриваются признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ). Налицо конкуренция общей (ст. 286 УК РФ) и специальной (ст. 302 УК РФ) норм. 

Согласно правилам квалификации преступлений в случаях, когда конкурируют между собой 

общая и специальная нормы, должна применяться специальная норма. 

Имеются обстоятельства, когда конкурируют между собой норма, охватывающая дея-

ние в целом, и частичная норма, охватывающая отдельные элементы деяния. Например, раз-

бой, сопряженный с причинением потерпевшему тяжкого вреда здоровью (ст. 162 УК РФ), 

так и должен квалифицироваться лишь по данной статье, без применения ст. 111 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

поскольку состав разбоя охватывает и упомянутое деяние. Иными словами, при конкуренции 

части и целого должна применяться та норма, которая с наибольшей полнотой охватывает 

все фактические признаки совершенного деяния. 

Значение правильной квалификации преступления состоит в том, что она обеспечива-

ет стабильное и единообразное применение уголовного законодательства; гарантирует права 

и интересы личности, позволяет дать правильную социально-политическую оценку содеян-

ного виновным; выступает как гарантия осуществления правосудия; содействует поддержа-

нию и повышению авторитета полиции, следствия, суда и прокуратуры; дает возможность 

суду назначить справедливую меру наказания; позволяет грамотно изучать статистику пре-

ступности; помогает законотворческой деятельности. 

Неправильная квалификация чаще всего является результатом неглубоких знаний закона, 

халатности, нерадивости, недобросовестности следственно-судебных работников. Иногда не-

правильная квалификация может быть результатом злоупотреблений работников правосудия. 

Ошибки при квалификации преступлений влекут существенное ущемление законных прав и ин-

тересов граждан. 

Уголовное законодательство предусматривает суровое наказание за вынесение непра-

восудного приговора, за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

и другие преступления в сфере правосудия. 

Правильная квалификация преступления, знание и верное применение норм Особен-

ной части уголовного права призваны сыграть решающую роль в деле защиты законных прав 

и интересов личности. Знание системы Особенной части УК РФ позволяет четко выявить во-

лю законодателя, назначить справедливое наказание, не допустить ошибок при квалифика-

ции общественно опасных деяний. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия Особенной части уголовного права. 

2. Каково значение Особенной части уголовного права? 

3. В чем состоит единство норм Общей и Особенной частей УК РФ? 

4. Что понимается под квалификацией преступлений? 

5. Что понимается под конкуренцией уголовно-правовых норм? 
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ГЛАВА 2  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в соответствии со ст. 2 

Конституции РФ, поэтому защита этих прав и свобод — первоочередная обязанность госу-

дарства. Особенная часть УК РФ, отражая конституционное определение прав личности как 

наиболее важных объектов охраны, открывается разделом VII «Преступления против лично-

сти», в котором первое место занимает глава 16 «Преступления против жизни и здоровья». 

Родовым объектом этих преступлений выступают права личности. Еще М. Д. Шарго-

родский писал, что ни жизнь, ни здоровье не являются общественными отношениями, как 

и личность вообще, однако они являются охраняемыми уголовным правом объектами
1
. В статье 

2 УК РФ права и свободы человека и гражданина представлены как один из основных объектов 

уголовно-правовой охраны. В части 2 ст. 2 УК РФ отмечено, что для осуществления задач по 

охране названных объектов УК РФ определяет, какие опасные для личности, общества и госу-

дарства деяния признаются преступлениями. В статьях 17 и 18 Конституции РФ права и свобо-

ды человека признаны неотчуждаемыми, принадлежащими от рождения и непосредственно дей-

ствующими. Эти положения дают многим теоретикам уголовного права основания признавать 

их в качестве самостоятельного объекта преступного посягательства. 

Права и свободы, присущие человеку, разнообразны и неоднородны (например, право 

на здоровье, свободу, неприкосновенность жилища, право избирать и быть избранным). 

В зависимости от разновидности этих прав выделяются видовые объекты преступного пося-

гательства: право на жизнь и здоровье; право на охрану свободы, чести и достоинства; право 

на половую неприкосновенность и половую свободу; конституционные права и свободы че-

ловека и гражданина; права семьи и несовершеннолетних, которые охраняются отдельными 

главами (16–20), определяющими систему построения раздела VII Особенной части УК РФ. 

Преступления против жизни расположены в главе 16 «Преступления против жизни и здоро-

вья», следовательно, видовым объектом данных преступлений является право человека на 

жизнь и здоровье. 

Глава 16 УК РФ включает в себя преступления, которые посягают как на жизнь, 

так и на здоровье человека. В рамках данной главы можно выделить две самостоятельные 

группы преступлений, имеющих свой непосредственный объект: преступления против 

жизни (ст. ст. 105–110
2
 УК РФ) и преступления против здоровья человека (ст. ст. 111–125 

УК РФ). Преступления против жизни являются наиболее общественно опасными пре-

ступлениями против личности, предусмотренными главой 16 раздела VII УК РФ, и зако-

нодатель в структуре Особенной части ставит их на первое место, так как они посягают 

на самое ценное благо человека — жизнь.  

Непосредственным объектом является жизнь человека, т. е. особая биологическая фор-

ма существования, имеющая продолжительность, ограниченную рождением и смертью, которые 

определяют таким образом начало и конец жизни. 

                                                 

1
 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1947. С. 471. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» моментом рождения ре-

бенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. Это прави-

ло подтверждено приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н 

«О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи», 

в котором определены критерии рождения и понятие живорождения. Живорождением при-

знается момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке беремен-

ности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 

500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении 

неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного 

признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные 

движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента). 

Важно подчеркнуть, что эти критерии и признаки имеют значение для констатации 

юридического факта рождения ребенка и констатации его живорождения. Однако они не мо-

гут быть в полной мере использованы для определения момента начала уголовно-правовой 

охраны жизни. В качестве объекта уголовно-правовой охраны жизнь появляется до офици-

ального установления момента живорождения ребенка. 

По поводу определения момента начала жизни как объекта уголовно-правовой охраны 

в теории уголовного права существует несколько основных точек зрения, согласно которым 

таковым следует признавать:  

1) первый вздох ребенка;  

2) полное отделение ребенка от организма матери;  

3) появление хотя бы части тела ребенка на свет;  

4) начало физиологических родов
1
. 

Под началом жизни человека следует понимать такой этап физиологических родов, когда 

появилась возможность воздействовать на тело ребенка
2
. С этого момента объективно возникает 

право человека на охрану его жизни, жизнь становится объектом уголовно-правовой охраны. 

Посягательство на жизнь плода, находящегося в утробе женщины, рассматривается как посяга-

тельство на ее здоровье вне зависимости от срока беременности. В некоторых случаях такие 

действия могут образовывать состав преступления против здоровья. 

Моментом завершения жизни следует считать смерть человека. Моментом смерти чело-

века является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели че-

ловека)
3
. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, 

регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Диагноз смерти 

мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в которой находится 

пациент. В состав консилиума врачей должны быть включены анестезиолог-реаниматолог 

и невролог, имеющие опыт работы по специальности не менее чем пять лет. В состав консилиу-

ма врачей не могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии и трансплан-

тации (пересадке) органов и (или) тканей. Биологическая смерть человека устанавливается на 

основании наличия ранних и (или) поздних трупных изменений. Констатация биологической 

смерти человека осуществляется медицинским работником (врачом или фельдшером). 

При посягательстве на труп, ошибочно принятый за живого человека, содеянное рас-

сматривается как покушение на негодный объект. И наоборот, если виновный считал потер-

                                                 

1
 Лопашенко Н. А. Убийства : монография. М. : Юрлитинформ, 2013. С. 87–110. 

2
 Энциклопедия уголовного права: преступления против жизни и здоровья / А. Н. Попов, Н. Н. Кругли-

ков, М. Н. Каплин. СПб. : Издание профессора Малинина – МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2013. Т. 13. С. 4. 
3
 В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и принятым в ее развитие постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. № 950 «Об утверждении Правил определения мо-

мента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 

прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека». 
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певшего умершим, хотя тот был жив, в зависимости от обстоятельств может иметь место 

причинение смерти по неосторожности или невиновное причинение вреда.  

Потерпевшим признается человек как биологическая единица, независимо от состо-

яния его здоровья, жизнеспособности, возраста, социальной значимости и других обстоя-

тельств. В некоторых случаях признаки потерпевшего имеют значение для квалификации 

конкретных составов преступлений, являются в одном случае обязательными (признаки но-

ворожденного в ст. 106 УК РФ) либо выступают в качестве отягчающих (беспомощное со-

стояние, беременность) или смягчающих (лицо, совершившее преступление, в ч. 2 ст. 108 

УК РФ) обстоятельств.  

Объективная сторона большинства преступлений против жизни (кроме предусмот-

ренных ст. ст. 110
1
–110

2
 УК РФ) характеризуется общественно опасным деянием (действием 

или бездействием), общественно опасным последствием и причинной связью между ними. 

Предпосылкой признания деяния преступным является установление наступления смерти 

человека в результате противоправных виновных действий другого лица, что именно эти 

действия (бездействие) стали причиной смерти потерпевшего. Для признания деяний пре-

ступлениями против жизни необходимо установить их противоправность, т. е. запрещен-

ность таких действий Особенной частью УК РФ. Насильственная смерть может свидетель-

ствовать не только о преступлении против жизни, но и о других преступлениях, связанных 

с причинением смерти человеку (например, ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного органа»), а также о несчастном случае и самоубийстве.  

В некоторых составах преступления время, обстановка, способ совершения преступ-

ления имеют обязательное значение (например, во время родов или сразу после них в ст. 106 

УК РФ, общеопасный способ убийства в п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и т. п.). 

Составы большинства преступлений против жизни по конструкции объективной 

стороны являются материальными, преступление признается оконченным с момента 

наступления общественно опасных последствий — смерти потерпевшего (покушения на 

самоубийство в ст. 110 УК РФ). Однако основные составы преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 110
1
–110

2 
УК РФ, имеют формальную конструкцию объективной стороны 

и предусматривают ответственность за совершение общественно опасного деяния вне за-

висимости от наступления последствий. 

Субъективная сторона преступлений против жизни характеризуется как умышлен-

ной, так и неосторожной формой вины. Большинство преступлений против жизни являются 

умышленными. Неосторожная форма вины предусмотрена в ст. 109 УК РФ «Причинение 

смерти по неосторожности». Таким образом, форма вины является признаком, позволяющим 

отграничить преступления против жизни друг от друга, а также от других преступлений, свя-

занных с причинением смерти. Если причинение смерти произошло при отсутствии вины, 

то в силу ст. 28 УК РФ уголовная ответственность исключается. 

В некоторых составах мотивы и цели преступления выступают в качестве квалифициру-

ющих признаков (например, в пп. «е
1
», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), в других случаях они могут 

влиять на назначение виновному наказания. 

Субъектом преступлений против жизни является вменяемое физическое лицо, до-

стигшее установленного законом возраста уголовной ответственности:  

— четырнадцати лет за совершение преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ; 

— шестнадцати лет за преступления, предусмотренные ст. ст. 106–110
2
 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, совершается специальным субъек-

том — матерью новорожденного ребенка. 

Таким образом, преступления против жизни — это виновные противоправные дея-

ния, непосредственным объектом которых является жизнь другого человека. 

Все преступления против жизни можно разделить на следующие виды. 

В зависимости от объективных и субъективных признаков: 

— убийства (ст. ст. 105–108 УК РФ); 

— причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ); 
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— преступления против жизни, связанные с самоубийством потерпевшего 

(ст. ст. 110–110
2
 УК РФ). 

В зависимости от субъективных признаков: 

— умышленные (ст. ст. 105–108, 110–110
2
 УК РФ); 

— неосторожные (ст. 109 УК РФ). 

По степени общественной опасности преступления против жизни относятся к ка-

тегориям: 

— небольшой тяжести (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 109 УК РФ, чч. 1, 2 ст. 110
1
 УК РФ); 

— средней тяжести (ст. ст. 106, 107, ч. 2 ст. 108, чч. 2, 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110
1
 УК РФ); 

— тяжкие (ч. 1 ст. 110 УК РФ, ч. 4 ст. 110
1
 УК РФ, ч. 1 ст. 110

2
 УК РФ); 

— особо тяжкие (ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 110 УК РФ, чч. 5, 6 ст. 110
1
 УК РФ, ч. 2 

ст. 110
2
 УК РФ). 

§ 2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ УБИЙСТВА. ПРОСТОЕ УБИЙСТВО 

Понятие убийства определено в ч. 1 ст. 105 УК РФ и подразумевает умышленное при-

чинение смерти другому человеку.  

В теории уголовного права под убийством понимается «умышленное деяние, посяга-

ющее на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть»
1
.  

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за убийство 

в ст. ст. 105–108 УК РФ. Признаки потерпевшего, объективной и субъективной стороны 

могут иметь квалифицирующее значение и являются основанием разграничения составов 

убийств по степени общественной опасности на три вида: 

1) без отягчающих и смягчающих обстоятельств (простое убийство) — ч. 1 ст. 105 

УК РФ; 

2) с отягчающими обстоятельствами (квалифицированные виды убийства) — ч. 2 

ст. 105 УК РФ; 

3) со смягчающими обстоятельствами (привилегированные виды убийства) — 

ст. ст. 106–108 УК РФ. 

Рассмотрим признаки простого убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Непосредственный объект — жизнь другого человека. 

По признаку непосредственного объекта убийства отличаются от иных преступлений, 

последствием которых является смерть человека (например, от преступлений, предусмот-

ренных ст. ст. 295, 317 УК РФ). 

Потерпевшим является другой человек. Такое определение потерпевшего дает 

возможность отграничить преступное (уголовно наказуемое) деяние — убийство от само-

убийства, т. е. убийства самого себя, которое преступлением не является. 

Объективная сторона убийства характеризуется следующими тремя обязательными 

признаками: 

1) общественно опасное деяние — действия или бездействие, направленные на при-

чинение смерти другому человеку; 

2) общественно опасное последствие в виде смерти другого человека; 

3) причинная связь между ними. 

Действия выражаются в различном воздействии на организм человека (механическом, 

химическом, биологическом или психическом), физическом или психическом насилии, пося-

                                                 

1
 Епифанов Б. В. Понятие убийства: проблемы конструирования дефиниции // Система профилактики 

преступности: современное состояние, проблемы и перспективы развития : мат-лы ежегод. всерос. науч.-

практ. конф. : в 2-х ч. Санкт-Петербург, 31 октября 2014 года / сост. : Н. В. Дементьева, Е. В. Стебенева, 

Е. М. Павлик. СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. Ч. 1. С. 123–124. 
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гающем на анатомическую целостность или функции жизненно важных органов человека. 

Способы причинения вреда могут быть самыми разными
1
. 

Бездействие влечет уголовную ответственность только при условии, что на виновном 

лежала юридическая обязанность принимать меры по охране здоровья потерпевшего, 

предотвращению негативного воздействия на потерпевшего (непосредственной причиной 

наступления смерти являются в этом случае иные явления действительности — природа, ме-

ханизмы, животные, иные люди и т. п.). Речь может идти о функциях родителей, медицин-

ских работников и т. п. Возможно и посредственное причинение смерти: путем использова-

ния невиновного поведения других лиц или самого потерпевшего, а также их неосторожного 

поведения (на основе ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Деяние по причинению смерти должно быть неправомерным. Общая противоправность 

посягательств на жизнь вытекает из права другого человека на жизнь. В то же время, в соответ-

ствии со ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г., не исключено и непреступное причинение смерти. Это имеет место при наличии следу-

ющих обстоятельств: 

— законная смертная казнь во исполнение приговора суда (с соблюдением процедуры 

ее применения, урегулированной Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным 

кодексами РФ); 

— обстоятельства, исключающие преступность деяний, указанных в ст. ст. 37–39 

УК РФ (необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, крайняя 

необходимость); 

— уничтожение в ходе боевых действий комбатантом одной стороны комбатантов 

противной стороны, т. е. лиц, входящих в состав вооруженных сил и принимающих участие 

в сражениях, к которым приравнены наемники и партизаны (Дополнительный протокол I 

1977 года к Женевским конвенциям 1949 года)
2
. 

Наличие просьбы или согласия потерпевшего на причинение смерти не исключает 

противоправности причинения смерти. Даже эвтаназия, удовлетворение неоднократной 

осознанной и добровольной просьбы (инициативы) неизлечимо больного человека, испы-

тывающего длительные и нестерпимые физические или психические страдания, об уско-

рении смерти после использования всех доступных методов лечения, в том числе путем 

прекращения искусственных мер по поддержанию жизни, запрещена (ст. 45 Федерально-

го закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации»). 

Убийство относится к преступлениям с так называемым материальным составом, т. е. 

для признания преступления оконченным необходимо наступление общественно опасного 

последствия — смерти потерпевшего. При этом не имеет значения, наступила смерть сразу 

или последовала спустя какое-то время после этого (важно наличие между деянием и по-

следствием причинной связи, в том числе между нанесенным повреждением и наступлением 

смерти с медицинской точки зрения). 

Место, время, способ, орудия, средства и обстановка совершения преступления как 

признаки объективной стороны могут иметь значение как для квалификации, так и при 

назначении наказания. Многие из них оказываются признаками составов квалифицирован-

ных и привилегированных видов убийств (например, общеопасный способ убийства в пре-

ступлении, предусмотренном п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Если такие признаки не предусмот-

рены в составе конкретного преступления в качестве обязательных, то они могут учитывать-

ся при назначении наказания. Например, использование оружия при совершении убийства 

                                                 

1
 Например, намеренный сильный испуг человека со слабым сердцем, в результате которого наступает 

смерть. См.: Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, су-

дебная практика : монография. 4-е изд. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. С. 178. 
2
 Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним // Международ-

ный Комитет Красного Креста. М., 1997. 
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выступает отягчающим наказание обстоятельством, поскольку данное обстоятельство не яв-

ляется признаком состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ
1
. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным 

умыслом: лицо осознает, что совершает деяние (действие или бездействие), опасное для 

жизни другого человека, предвидит возможность или неизбежность наступления смерти по-

терпевшего и желает (при прямом умысле) либо сознательно допускает наступление смерти 

или безразлично относится к ней (при косвенном умысле). 

Покушение на убийство может быть совершено только с прямым умыслом (п. 2 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
2
). При решении вопроса о направленности умысла виновного сле-

дует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ 

и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, 

ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и после-

дующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения.  

Необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здо-

ровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного 

направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего вы-

ражается в неосторожности.  

Так, районный суд квалифицировал как убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ нанесение в хо-

де ссоры К. одного удара ножом в область шеи потерпевшей П1, после чего через 4 дня 

наступила смерть последней. При рассмотрении данного дела в апелляционном порядке су-

дебная коллегия указала, что К. в ходе ссоры нанес только один удар ножом П1, прекратил 

преступные действия по своей инициативе, при наличии реальной возможности с помощью 

того же орудия лишить П1 жизни непосредственно после нанесения первого удара. Смерть 

П1 наступила не сразу после причинения ранения, а через 4 дня. Исходя из данных обстоя-

тельств, судебная коллегия приходит к выводу о направленности умысла К. только на при-

чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни П1 (поскольку он нанес удар ножом 

в жизненно важный орган), но не на лишение потерпевшей жизни. В данном случае усмат-

ривается неосторожное отношение К. к наступлению смерти П1. В результате содеянное 

было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ
3
. 

По всем делам об убийствах должны быть установлены мотивы и цели лишения 

потерпевшего жизни. Мотив и цель не являются обязательными признаками состава про-

стого убийства. В качестве таковых могут выступать личные неприязненные отношения, 

ревность, простая месть, за исключением тех мотивов и целей, которые предусмотрены 

в ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, является вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее четырнадцати лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Таким образом, простое убийство с объективной стороны характеризуется причине-

нием смерти другому человеку любым способом и при любых условиях (кроме указанных 

в ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также в ст. ст. 106–108 УК РФ). С субъективной стороны простое 

убийство характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом, мотивы и цели значения 

для квалификации не имеют (за исключением тех мотивов и целей, которые предусмотрены 

в ч. 2 ст. 105 УК РФ). В связи с высокой степенью общественной опасности данного пре-

ступления и ее очевидностью, законодатель понизил возраст привлечения к уголовной ответ-

                                                 

1
 См. об этом: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 г. // Бюллетень Верховного Су-

да Российской Федерации. 2019. № 1. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. 

3
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 11 января 2018 г. № 22-204/2018 

по делу № 1-489/2017. 
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ственности за данное преступление до 14 лет. К простому убийству относятся убийство 

в драке, ссоре, из ревности, мести, личных неприязненных отношений. 

§ 3. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ УБИЙСТВА 

Квалифицированные виды убийства предусмотрены ч. 2 ст. 105 УК РФ. Законодатель 

указывает 13 видов квалифицированного убийства, отягчающими обстоятельствами которых 

являются объективные или субъективные признаки. В теории уголовного права такие убий-

ства принято разделять: 

— на относящиеся к объективной стороне, предусмотренные пп. «а», «б», «в», «г», 

«д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

— относящиеся к субъективной стороне, предусмотренные пп. «е
1
», «з», «и», «к», «л», 

«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Однако следует иметь в виду, что все объективные признаки преступления отра-

жаются в сознании виновного, поэтому такое деление представляется условным.  

Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных двумя и бо-

лее пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим пунктам. Исключе-

ние из этого правила составляет квалификация убийства по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
1
.  

Наказание же в таких случаях не должно назначаться по каждому пункту в отдельно-

сти, однако при назначении его необходимо учитывать наличие нескольких отягчающих об-

стоятельств. 

Толкование квалифицирующих признаков убийства дано в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)». 

 

Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ) 

Непосредственным объектом является жизнь двух или более лиц. 

Потерпевшие — не менее чем два человека. 

Объективная сторона характеризуется деянием, направленным на причинение смер-

ти двум или более лицам, общественно опасным последствием — смертью двух или более 

лиц и причинной связью между деянием и наступившим последствием. Действия по причи-

нению смерти совершаются, как правило, одновременно, но могут быть совершены и в раз-

ное время. Поэтому время совершения убийства в этом случае не имеет значения. В соответ-

ствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершенное одновре-

менно или в разное время, не образует совокупности преступлений и подлежит квалифика-

ции по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам 

ч. 2 данной статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был 

осужден (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

При убийстве одного человека, сопровождавшемся причинением по неосторожности 

смерти другому человеку, содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 105 и ст. 109 УК РФ. 

Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может рассматри-

ваться как оконченное преступление — убийство двух лиц. Согласно позиции Верховно-

го Суда РФ, в таких случаях содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 

и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

 

                                                 

1
 См. об этом: пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 янва-

ря 1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
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Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом  

служебной деятельности или выполнением общественного долга  

(п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ) 

Непосредственным объектом является жизнь указанных в законе лиц. 

Потерпевшими выступают: 

— лицо, осуществляющее служебную деятельность; 

— лицо, выполняющее общественный долг; 

— близкие указанных лиц. 

Осуществление служебной деятельности — действия лица, входящие в круг его слу-

жебных обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) независимо от формы 

собственности организации. 

Общественный долг — осуществление гражданином как специально возложенных на 

него обязанностей в интересах общества, так и совершение других общественно полезных 

действий (пресечение преступлений, сообщение органам власти о совершенном преступле-

нии, дача показаний). 

К близким потерпевшему лицам относятся родственники, иные лица, состоящие с ним 

в родстве, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного 

дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений (например, подруга, друг, 

любимый ученик, сосед). 

«В связи» означает, что данный вид убийства совершается либо по мотиву мести за вы-

полненную деятельность, либо в целях воспрепятствования данной деятельности. Цель воспре-

пятствовать деятельности характеризует прямой умысел, мотив мести за такую деятельность — 

прямой и косвенный умысел. Для квалификации не важен промежуток, прошедший между об-

щественно полезной деятельностью и убийством. Убийство может произойти как во время ис-

полнения потерпевшим своих обязанностей в целях прекращения его законной деятельности, 

так и после выполнения таких обязанностей из мести за их осуществление. 

 

Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного  

находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное  

с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ) 

Данный пункт предусматривает наличие двух альтернативных квалифицирующих 

признаков: специального потерпевшего и сопряженность убийства с похищением человека, 

каждый из которых имеет самостоятельное значение. 

Потерпевшими являются: малолетний; лицо, находящееся в беспомощном состоянии. 

Малолетним признается потерпевший, не достигший возраста 14 лет.  

Беспомощное состояние характеризует потерпевшего, который не способен в силу 

физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, когда виновный осознает факт беспомощности жертвы. Судебная практика отно-

сит сюда пожилых, тяжелобольных, престарелых, лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. 

Вопрос о том, считается ли сон потерпевшего или сильное алкогольное либо наркоти-

ческое опьянение беспомощным состоянием, является дискуссионным. В теории уголовного 

права высказываются суждения о необходимости признания сна (как естественного, так 

и вызванного лекарственными препаратами) беспомощным состоянием
1
. Однако в судебной 

практике последних лет отмечается, что «состояние алкогольного опьянения не может быть рас-

ценено как беспомощное состояние по смыслу, заложенному в это понятие уголовным законом, 

а сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием челове-

                                                 

1
 Энциклопедия уголовного права: преступления против жизни и здоровья. / А. Н. Попов, Н. Н. Круг-

ликов, М. Н. Каплин. СПб. : Издание профессора Малинина – МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2013. Т. 13. 

С. 288–293. 
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ка»
1
, поэтому убийство спящих и лиц, находящихся в состоянии опьянения, суды квалифициру-

ют по ч. 1 ст. 105 УК РФ при отсутствии иных квалифицирующих признаков. Убийство лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, не может быть квалифициро-

вано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, если виновный привел потерпевшего в это состояние своими 

преступными действиями
2
. Если в процессе выполнения объективной стороны убийства потер-

певший был приведен виновным в беспомощное состояние (например, от ударов виновного по-

терпевший потерял сознание и после этого его убили, то рассматриваемый квалифицирующий 

признак отсутствует). 

Субъективная сторона характеризуется осознанием виновным беспомощного со-

стояния потерпевшего. Заведомость означает, что виновный , совершая убийство, досто-

верно знал, что потерпевший уже находится в беспомощном состоянии.  

Убийство, сопряженное с похищением человека, предусматривает умышленное причи-

нение смерти как самому похищенному, так и любым иным лицам в связи с похищением. 

Необходимость квалификации содеянного по совокупности преступлений зависит от момен-

та возникновения умысла на убийства. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда 

РФ, если похищение человека изначально было совершено именно в целях его убийства, со-

деянное квалифицируется по соответствующей части ст. 105 УК РФ и дополнительной ква-

лификации по ст. 126 УК РФ не требует. Если же умысел на совершение убийства в отноше-

нии похищенного лица возникает у виновного уже в ходе перемещения или удержания по-

терпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 126 и 105 УК РФ
3
. При убийстве других лиц в процессе похищения чело-

века содеянное также должно квалифицироваться по совокупности с преступлений
4
. 

 
Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся  

в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Потерпевшим является беременная женщина. Срок беременности значения не имеет. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Заведомость предполагает, что виновный знает о беременности потерпевшей. Эта ин-

формация может быть им получена от самой потерпевшей, или внешний облик потерпевшей 

дает возможность определить этот признак. Субъективная ошибка виновного в состоянии 

потерпевшей вызывает споры о квалификации его действий. 

Если виновный полагал, что женщина беременна, но это не соответствует действи-

тельности, то возможны три варианта квалификации: 

1) покушение на убийство беременной женщины; 

2) простое убийство; 

3) совокупность преступлений: простое убийство и покушение на убийство беремен-

ной женщины.  

Верховный Суд РФ при рассмотрении конкретного уголовного дела квалифицировал по-

добную ситуацию как простое убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ
5
. Однако в науке уголовного пра-

ва преобладает мнение о том, что в соответствии с принципом субъективного вменения и правил 

                                                 

1
 См., напр.: Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 ноября 2018 г. № 70-АПУ18-2 ; Кассационное определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 7-УД16-1.  
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 3.  

3
 Об этом см.:  пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 де-

кабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении сво-

боды и торговле людьми».  
4
 Об этом см.: пункт 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 

1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
5
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 1. С. 21. 
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квалификации при наличии фактической ошибки содеянное надлежит квалифицировать как по-

кушение на убийство беременной женщины по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ
1
. 

 

Убийство, совершенное с особой жестокостью  

(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Объективная сторона этого преступления характеризуется такими обязательными при-

знаками, как способ или обстановка. Как способ особая жестокость может быть определена, ко-

гда жертве в процессе причинения смерти причинялись особые страдания, например, применял-

ся мучительно действующий яд, потерпевшему наносились повреждения в целях причинения 

ему большего страдания, при сжигании заживо и другим мучительным способом. Обстановка 

совершения преступления — убийство на глазах близких потерпевшему лиц, когда виновный 

осознает, что причиняет и потерпевшему, и им особые страдания. 

Но множество ударов или смерть от утопления или огня не всегда свидетельствует об 

особой жестокости. Иногда это связано не с желанием причинить особые страдания, а с физио-

логическими данными жертвы, с неудачным выбором орудия преступления, когда виновный 

совершал действия не в целях причинить особые страдания, а чтобы быстрее достичь цели — 

убить потерпевшего. 

Не относится к особой жестокости последующее расчленение трупа в целях сокрытия 

следов преступления. Надругательство над телом после убийства может свидетельствовать 

только о совокупности со ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения». 

Субъективная сторона характеризуется осознанием особой жестокости и желанием 

причинить особые страдания в процессе лишения жизни. 

 

Убийство, совершенное общеопасным способом  

(п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Объективная сторона характеризуется тем, что убийство совершается таким обра-

зом, при котором лишение жизни конкретного потерпевшего сопровождается созданием 

опасности для жизни хотя бы еще одного лица, а также разрушениями или уничтожениями 

зданий, сооружений, транспорта, лесов, насаждений.  

Способами такого вида убийства могут быть взрывы, поджоги, беспорядочная стрель-

ба при скоплении людей, отравление пищи, воды, которыми пользуются не только потер-

певший, но и другие люди. Важно установить, что создается реальная опасность для жизни 

хотя бы еще одного человека (например, взрыв, когда рядом людей нет, — не общественно 

опасный способ). Для установления общеопасного способа имеют важное значение орудия 

и средства, с помощью которых оно совершено. 

Если в результате применения такого способа причиняется смерть не только конкрет-

ному потерпевшему, но и другим лицам, то действия квалифицируются по пп. «а» и «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ.  

Субъективная сторона характеризуется осознанием виновным общеопасности спо-

соба, умышленно выбранного им для убийства. Если виновный, обладающий хорошими 

навыками стрельбы, использует для убийства конкретного лица огнестрельное оружие с оп-

тическим прицелом, то убийство не будет содержать признака, предусмотренного п. «е» ч. 2 

ст. 105 УК РФ.  

Мотивы могут быть различными. Виновный может действовать с прямым умыслом 

убийства конкретного лица, осознавая и безразлично относясь к тому, что возможна гибель 

и других людей. 

 

                                                 

1
 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 285–290. 
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Убийство по мотиву кровной мести (п. «е
1
» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Субъективная сторона характеризуется обязательным признаком — мотивом. 

Суть мотива кровной мести состоит в обязанности родственников обиженного убить 

обидчика или его родных. Поводом для кровной мести может быть не только убийство, но 

и другие противоправные действия (например, изнасилование), которые по местным обыча-

ям признаются оскорбительными. Кровная месть — это обычай, который означает, что весь 

род должен отомстить обидчику. Общественная опасность этого обычая состоит в том, что 

обязанность мстить за ранее совершенное оскорбительное действие, может привести к со-

вершению нескольких убийств. В Российской Федерации данный обычай распространен 

в некоторых республиках Северного Кавказа
1
. 

Квалификация по мотиву кровной мести не зависит от того, где было совершено 

убийство. 

Субъект — лицо, принадлежащее к народности или этнической группе, у которых 

существует обычай кровной мести. 

 

Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц  

по предварительному сговору или организованной группой  

(п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Формы соучастия, перечисленные в данном пункте, раскрываются в ст. 35 УК РФ. 

Убийство считается совершенным группой лиц, когда непосредственно в причинении 

смерти, в нанесении ударов участвовали несколько лиц, которые заранее не договаривались 

о совершении убийства. При этом необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, 

были причинены каждым из них (например, один подавляет сопротивление потерпевшего, 

лишает его возможности защищаться, а другой причиняет ему смертельные повреждения). 

Убийство следует признать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе со-

вершения одним лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к нему 

с той же целью присоединилось другое лицо, т. е. все они выступают в роли соисполнителей 

этого преступления. 

Субъективная сторона может выражаться как в прямом, так и в косвенном умысле 

на убийство. 

Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, носит согласованный 

характер. Сговор должен быть предметным (на убийство) и предварительным (до начала совер-

шения действий, входящих в объективную сторону). Предварительный сговор предполагает вы-

раженную в любой форме договоренность двух или более лиц, которые непосредственно участ-

вовали в лишении жизни потерпевшего, на совершение убийства. При этом наряду с соисполни-

телями другие участники преступной группы могут выступать в роли организаторов, подстрека-

телей или пособников убийства, и их действия необходимо квалифицировать по соответствую-

щей части ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Субъективная сторона убийства, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору, характеризуется прямым умыслом. Мотивы и цели у участников убийства могут 

быть разными и влияют на квалификацию действий конкретного лица. 

Организованная группа — устойчивая группа лиц, объединившаяся для совершения 

одного или нескольких убийств. Как правило, группа тщательно планирует убийство, рас-

пределяет роли и т. д. При признании убийства совершенным организованной группой дей-

ствия всех участников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как 

соисполнительство, без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Субъективная сторона убийства, совершенного организованной группой, всегда ха-

рактеризуется прямым умыслом. 

 

                                                 

1
 Энциклопедия уголовного права: преступления против жизни и здоровья / А. Н. Попов, Н. Н. Круг-

ликов, М. Н. Каплин. Т. 13. С. 360. 
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Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму,  

а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом  

(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Субъективная сторона этого вида убийства характеризуется обязательным призна-

ком — корыстным мотивом. 

Совершение данного преступления из корыстных побуждений подразумевает наличие 

мотива, заключающегося в стремлении приобрести материальные блага либо избавиться от 

материальных затрат. Материальная выгода может быть получена не только для себя, но 

и для других лиц. 

Чаще всего получение материальной выгоды от смерти потерпевшего выражается в виде: 

— получения имущества, денег, ценных бумаг; 

— приобретения имущественных прав. 

Кроме того, получение материальной выгоды может выражаться в получении иной, не 

перечисленной выше, материальной выгоды: убийство конкурента по бизнесу, убийство 

в целях единовластного пользования имуществом, которое являлось общей собственностью.  

Чтобы квалифицировать деяние по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, корыстные побуждения 

должны предшествовать убийству, а не следовать за ним. Причем фактическое противоправ-

ное завладение имуществом убитого не требуется, так как это субъективный момент. 

Избавление от материальных затрат означает невозвращение взятого у другого лица 

имущества, нежелание исполнять имущественные обязательства, уплачивать алименты и т. д. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» связывает материальные затраты только с освобождением от тех 

затрат, которые являются законными. 

Пункт «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ отдельно выделяет убийство по найму. Этот признак 

впервые появился в УК РФ 1996 г. Убийство по найму является разновидностью убийства из 

корыстных побуждений. В большинстве случаев оно предполагает лишение человека жизни 

за вознаграждение. В основе мотива убийства по найму лежит разрешение конфликтной си-

туации в свою пользу посредством совершения убийства. 

В убийстве по найму всегда есть инициатор и исполнитель. Действия инициатора 

убийства по найму следует квалифицировать как соучастие в убийстве, предусмотренном 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ (если он выступил в роли организа-

тора преступления) или ч. 4 ст. 33 УК РФ (если он выступил только в качестве подстрекате-

ля). Действия исполнителя убийства по найму квалифицируются по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Следует отметить, что мотивация организатора (подстрекателя) и исполнителя убий-

ства по найму может отличаться.  

Инициатор убийства по найму может руководствоваться различными мотивами: ко-

рысть, месть, ревность, избавление от неугодного человека, устранение конкурентов (или их 

устрашение),  сокрытие другого преступления, совершенного как самим виновным, так 

и другими лицами.  

Мотивация исполнителя убийства по найму всегда имеет корыстную направленность. 

Возможны ситуации, когда организатор (подстрекатель) действовал по мотиву простой 

или квалифицированной мести (например, месть за выполнение лицом общественного долга). 

Если месть простая, то деяние инициатора квалифицируется как соучастие в убийстве по найму, 

если квалифицированная — как соучастие в убийстве по найму по мотиву мести за правомерное 

действие. Исполнитель подлежит ответственности исходя из осознания им мотивов заказчика: 

пп. «б» и «з» или только п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство из корыстных побуждений следует отличать от убийства при разбойном 

нападении по следующим признакам: 

— время и место перехода имущества от потерпевшего к виновному лицу (если лиша-

ется жизни и тут же изымают имущество, то нужно квалифицировать по ст. 162 и п. «з» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ. Если между убийством и завладением имуществом есть временной промежу-

ток — разбойного нападения нет); 

— убийство при разбойном нападении может быть направлено только на завладение иму-

ществом потерпевшего, а не на избавление от материальных затрат. 

Убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством и бандитизмом, в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 

рекомендовано квалифицировать по совокупности преступлений: по п. «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ и соответствующей статье, предусматривающей ответственность за разбой, вымога-

тельство или бандитизм. 

 

Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Субъективная сторона характеризуется обязательным признаком — хулиганским 

мотивом. 

Хулиганские побуждения — это побуждения, в основе которых лежит явное неуваже-

ние к обществу и общепринятым нормам морали. Объективно хулиганские побуждения про-

являются в тех случаях, когда виновный открыто демонстрирует свое пренебрежение обще-

ственным порядком, стремится противопоставить себя окружающим и продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним. 

Судебная практика расценивает убийство как совершенное из хулиганских побуждений, 

когда убийство осуществляется без какого-либо повода или с использованием незначительного 

повода для убийства. Выбор жертвы случаен, ею может стать любой человек, попавший в поле 

зрения виновного. Убийство из хулиганских побуждений — это не безмотивное убийство, как 

многие полагают. Хулиганский мотив проявляется в убийстве по незначительному поводу, 

например, в ответ на отказ дать закурить. Если виновный совершил действия, характеризующие 

объективную сторону хулиганства, предусмотренные ст. 213 УК РФ, а в процессе их выполне-

ния умышленно причинил смерть потерпевшему, то его действия образуют идеальную совокуп-

ность преступлений, которые следует квалифицировать и по ст. 213 УК РФ, и по п. «и» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

Данный вид убийства следует отграничивать от убийства в ссоре или драке, при кото-

ром отсутствует хулиганский мотив. Для этого необходимо устанавливать, кто был инициа-

тором конфликта, не был ли конфликт спровоцирован виновным как повод для убийства. Ес-

ли инициатором ссоры или драки был потерпевший, либо его противоправное поведение по-

служило поводом конфликта, то виновный в его убийстве не должен нести ответственность 

за убийство из хулиганских побуждений и его действия следует квалифицировать по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. 

 

Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление  

или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием  

или насильственными действиями сексуального характера  

(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и обязательным при-

знаком — целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.  

Убийство с целью скрыть другое преступление может квалифицироваться в тех слу-

чаях, когда виновный скрывает любое преступление — умышленное или неосторожное, лю-

бой степени тяжести. Оно имеет место как в тех случаях, когда скрывается лично совершен-

ное виновным преступление, так и в тех случаях, когда скрывается преступление, совершен-

ное другими лицами. Достижение цели сокрытия на квалификацию влияния не оказывает. 

Квалификация по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ совершенного виновным убийства опреде-

ленного лица с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение исключает 

возможность квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо 

другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель или мотив убийства. 

Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных 
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или из хулиганских побуждений, оно не может одновременно квалифицироваться по п. «к» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Частным случаем убийства с целью скрыть другое преступление является убий-

ство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального ха-

рактера. Такие убийства квалифицируются по совокупности преступлений: п. «к» ч. 2 

ст. 105 и ст. ст. 131 или 132 УК РФ. Эти убийства совершаются в момент совершения из-

насилования или насильственных действий сексуального характера либо непосредственно 

после, причем виновный преследует цель сокрытия преступления. 

С целью облегчить совершение умышленного преступления убийство может быть со-

вершено как непосредственно перед совершением иного преступления, так и за некоторое 

время до него. Совершение преступления может облегчаться как самим виновным, так 

и другими лицами. 

 

Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической,  

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо  

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной  

(п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

При рассмотрении названного преступления необходимо четко уяснить следующие 

понятия.  

Национальность — принадлежность человека к какой-либо нации. Нация определяется 

как исторически сложившаяся устойчивая общность людей, которая образуется по территори-

альному признаку, экономическим связям, литературному языку, особенностям культуры. 

Раса — исторически сложившаяся группа человечества, объединенная общностью 

наследственных физических признаков (монголоидная, негроидная, европеоидная). 

Религия — форма общественного сознания, в основе которой лежит совокупность 

представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа, которые 

являются объектом (предметом) поклонения. 

Ненависть — чувство сильной вражды (злобы). Это обстоятельство обусловлено 

крайне негативным отношением к представителям другой национальности, расы, религии.  

Вражда — отношение представителя одной национальности, расы, религии к предста-

вителям другой национальности, расы, религии, проникнутое неприязнью и ненавистью. 

Ненависть и вражду следует отличать. Ненависть — такое отношение одного человека 

к другим, которое не связано с конкретизацией, вражда — то же самое, но имеет конкретную 

привязку к лицам, которые проживают на определенной территории. Вражда — более конкрети-

зированное отношение, связанное, например, с проживанием в определенной местности. 

Убийство по мотивам религиозной, национальной, расовой ненависти или вражды 

имеет место в трех случаях: 

1) когда убийство совершается с целью спровоцировать вражду и рознь между пред-

ставителями разных рас, национальностей, религий; 

2) когда убийство совершается из неприязни к лицам другой расы, национальности, 

конфессии; 

3) когда убийство совершается за вероотступничество или нежелание примкнуть к ка-

кой-либо конфессии. 

 

Убийство, совершенное в целях использования органов  

или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, обязательный признак — 

цель. Мотивы могут быть различными: корысть, желание спасти человека, которому требу-

ется пересадка донорских органов. 

Цель убийства — использовать органы или ткани потерпевшего. Понятие «органы 

и ткани» изложено в Законе РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов 
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и (или) тканей человека». Перечень органов и тканей человека, являющихся объектами 

трансплантации, приводится в ст. 2 указанного закона, а также в Перечне объектов транс-

плантации, утвержденном приказом Минздрава России № 306н, РАН № 3 от 4 июня 2015 г. 

«Об утверждении перечня объектов трансплантации» (зарегистрировано в Минюсте России 

18 июня 2015 г. № 37704). Однако использование органов и тканей потерпевшего не ограни-

чивается только трансплантацией. Виновное лицо может преследователь цель использовать 

органы и ткани для каннибализма, совершения ритуалов и прочее
1
. 

§ 4. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ВИДЫ УБИЙСТВ 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления является жизнь новорожденно-

го. Смягчающим обстоятельством данного вида убийства выступает то, что женщина во вре-

мя родов испытывает такие психофизиологические страдания, которые могут сужать ее со-

знание на определенное время. 

Потерпевшим является новорожденный. Новорожденным в медицине признается 

младенец с момента констатации живорожденности до 28 дня жизни
2
. Как уже было указано 

ранее, посягательство на плод, находящийся в утробе матери, не образует состава убийства. 

Если ребенок старше 28 дней, то он уже перестает быть новорожденным и посягательство на 

его жизнь образует состав квалифицированного убийства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ по 

признаку беспомощного состояния. 

Действия виновной должны квалифицироваться по ст. 106 УК РФ и тогда, когда было 

совершено убийство двух новорожденных (близнецов).  

Объективная сторона преступления характеризуется деянием (действием или без-

действием), общественно опасным последствием в виде смерти новорожденного и причин-

ной связью между деянием и последствием. Состав преступления материальный. Преступле-

ние считается оконченным с момента наступления смерти. 

Деяние может быть осуществлено любым способом (нанесением ударов, удушением, 

лишением пищи и др.). В статье 106 УК РФ предусмотрены три самостоятельных обстоя-

тельства, которые признаются привилегированными: 

1) убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов;  

2) убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстрой-

ства, не исключающего вменяемости; 

3) убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. 

Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов признается 

привилегированным в силу того, что женщина в период физиологических родов испытывает 

особо болезненные психофизические страдания. Такое состояние женщины, учитывающееся как 

смягчающее ответственность обстоятельство, не может быть длительным, и в судебной практике 

определяется сроком в одни сутки. Отсюда можно сделать вывод, что особо тяжелое состояние 

женщины также должно учитываться только во время или сразу после родов в течение суток 

с момента появления на свет новорожденного. Для уголовного права при этом имеет значение не 

только факт появления на свет новорожденного, но и труднопереносимое психофизическое со-

стояние женщины. Оно обусловлено индивидуальным внутренним физическим и психическим 

состояниями, вызванными предродовым и послеродовым состоянием. 

                                                 

1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. (постатейный) / А. В. Бриллиантов, 

А. В. Галахова, В. А. Давыдов и др. ; отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2017. Т. 2 : Особенная часть. 

Разделы VII–VIII. 371 с. 
2
 Данное мнение основано на данных Всемерной организации здравоохранения и разделяется боль-

шинством авторов. См., напр.: Энциклопедия уголовного права: преступления против жизни и здоро-

вья / А. Н. Попов, Н. Н. Кругликов, М. Н. Каплин и др. Т. 13. С. 521. 



Глава 2. Преступления против жизни 

32 

Другим видом привилегированного убийства матерью новорожденного ребенка яв-

ляется убийство, совершенное в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости. Происходящий в организме после родов инволюционный процесс сказывается 

на общем состоянии роженицы и может обусловить появление психических расстройств 

(например, послеродовых психозов, клинические проявления которых разнообразны: воз-

буждение, бред, депрессия, иногда мысли о самоубийстве и т. д.). Названный вид убийства, 

в отличие от предшествующего, может иметь место только в послеродовой период. Хотя по-

следний протекает в течение шести-восьми недель, убийство будет привилегированным, ес-

ли оно совершено в отношении новорожденного, а таковым, как отмечено выше, человек 

признается с момента рождения до 28 дней. Убийство ребенка в возрасте свыше четырёх 

недель должно квалифицироваться не по ст. 106 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств, 

по другой статье, из числа предусматривающих ответственность за посягательства на жизнь. 

Убийство матерью новорожденного ребенка может быть совершено и в условиях психо-

травмирующей ситуации. Такая ситуация, как правило, складывается не сразу, а в результате 

повторения негативного воздействия на психику матери-убийцы, т. е. когда происходит аккуму-

ляция отрицательных эмоций. Например, отказ фактического отца зарегистрировать брачные 

отношения, отказ от оказания всякой помощи и поддержки молодой матери ребенка, отказ 

в предоставлении жилья и др. Психотравмирующая ситуация приобретает хроническую форму, 

которая приводит к аффективному поведению и может выразиться в убийстве новорожден-

ного. Убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуа-

ции следует квалифицировать по ст. 106 УК РФ только тогда, когда обстоятельства, со-

здавшие психотравмирующую ситуацию, имелись в наличии в момент совершения убийства 

матерью новорождённого ребенка. 

Если у виновной был умысел на убийство новорожденного во время родов и дей-

ствия в этом направлении были осуществлены, но появившийся на свет ребенок был мерт-

ворожденным по заключению судебно-медицинской экспертизы, то содеянное надо квали-

фицировать как покушение (негодное покушение) на убийство ребенка по ст. 106 УК РФ. 

Субъективная сторона названного преступления характеризуется умышленной виной 

в виде прямого или косвенного умысла. За неосторожное причинение смерти матерью ребенку 

должна следовать ответственность по ст. 109 УК РФ. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 

16 лет, являющееся матерью новорожденного ребенка. При этом у матери может быть 

психическое расстройство (альтернативный привилегированный признак), но оно не 

должно исключать вменяемости. Совершение убийства новорожденного матерью, не до-

стигшей шестнадцатилетнего возраста, не является уголовно наказуемым, так как не об-

разует состава рассматриваемого преступления.  

Понятие «мать» ассоциируется, как правило, с фактом рождения женщиной своего 

ребенка, вскармливания его и воспитания, т. е. она является и биологической матерью, и ма-

терью в юридическом смысле. В настоящее время возможны случаи признания юридической 

матерью женщины, не являющейся биологической матерью ребенка, например, при усы-

новлении (глава 19 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ)), при сур-

рогатном материнстве (ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). Субъектом данного привилегиро-

ванного вида убийство может быть биологическая мать, родившая новорожденного ребенка.  

 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) 

В статье 107 УК РФ предусмотрена ответственность за менее опасный вид убийства. 

Наличие двух взаимосвязанных обстоятельств — психофизиологического аффекта у винов-

ного и виктимного, противоправного или аморального поведения потерпевшего — обуслови-

ло отнесение названного преступления к числу привилегированных. 

Непосредственным объектом является жизнь другого человека. 
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Потерпевший — лицо, которое своими противоправными или аморальными дей-

ствиями вызвало состояние аффекта у виновного. 

Объективная сторона характеризуется действием, последствием в виде смерти 

потерпевшего и причинной связью между ними (материальный состав). Обязательными 

признаками объективной стороны являются время совершения преступления и обстанов-

ка его совершения. 

Состояние сильного душевного волнения, о котором говорится в ст. 107 УК РФ, — это 

состояние психофизиологического аффекта, который представляет быстротекущий и ин-

тенсивный эмоциональный процесс взрывного характера, могущий привести к снижению 

сознательного волевого контроля и дать разрядку в действии. Психофизиологический аф-

фект не следует путать с патологическим аффектом. Патологический аффект является вре-

менным расстройством душевной деятельности, что приводит лицо в состояние невменяе-

мости. Лишение жизни, совершенное лицом, находящимся в состоянии патологического 

аффекта, не может считаться уголовно наказуемым. 

Для квалификации действий виновного по ст. 107 УК РФ необходимо установить, что 

лишение жизни потерпевшего происходило во время нахождения виновного в состоянии 

психофизиологического аффекта и что этот аффект явился реакцией на какое-либо из далее 

перечисленных виктимных проявлений потерпевшего (признаки обстановки). Время совер-

шения преступления связано с тем, что убийство совершается как ответная реакция на пове-

дение потерпевшего сразу же после действий последнего либо как реакция на длительную 

психотравмирующую ситуацию, которую создал потерпевший. 

Объективная сторона включает признак обстановки, которая повлекла возникно-

вение аффекта: 

Насилие со стороны потерпевшего. Насилие со стороны потерпевшего может быть 

физическим (различным по степени и характеру), а также психическим в виде угроз причи-

нить какой-либо вред. Насилие, которое вызвало аффект, должно быть противоправным. Про-

тивоправное насилие может вызвать не только состояние психофизиологического аффекта, 

но и создать ситуацию необходимой обороны для подвергнувшегося нападению. Если лицо, 

находясь в состоянии сильного душевного волнения, в момент отражения насилия превысит 

пределы необходимой обороны и убьет посягающего, содеянное следует квалифицировать 

по ст. 108 УК РФ. Совершение преступления при наличии двух смягчающих обстоятельств, 

отраженных в разных нормах, должно квалифицироваться по статье, предусматривающей 

наименьшее наказание. 

Издевательство. В теории уголовного права издевательство понимается как умыш-

ленное причинение психических и нравственных страданий человеку. Издевательство как 

повод для возникновения сильного душевного волнения отличается от тяжкого оскорбле-

ния тем, что последнее выражается в неприличной форме, а издевательство осуществляется 

в пристойном виде, хотя по существу может быть столь же оскорбительным, глубоко раня-

щим психику человека, например, насмешки над физическими или психическими недостат-

ками человека или другой его ущербностью. Оно может быть по своей форме циничным 

или подчеркнуто вежливым, но по своему содержанию всегда унижает человеческое досто-

инство. По общему правилу, издевательство — это совокупность конкретных действий, сле-

довательно, оно имеет протяженность во времени. Но не исключена констатация издеватель-

ства, которое носит «однократный характер».  

Тяжкое оскорбление — это унижение чести и достоинства человека, выраженное 

в неприличной форме. Объективные признаки установления тяжести оскорбления — нормы 

морали и правила человеческого общежития. При этом нельзя исключать и субъективные 

основания, связанные с индивидуальными психолого-возрастными особенностями виновно-

го, с его принадлежностью к определенной социальной группе. 

Иные противоправные действия. Противоправность действий означает их противо-

речие действующим нормативным правовым актам. Такие действия не включают издева-

тельство, тяжкое оскорбление и насилие, но по своему содержанию характеризуются грубым 
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нарушением прав и законных интересов виновного или его близких. Характер противоправ-

ных действий может лежать как в сфере уголовного права, так и в сфере иных отраслей зако-

нодательства, что значения для квалификации не имеет.  

Аморальные действия определяются как безнравственные действия, противореча-

щие нормам морали. В судебной практике такие действия чаще всего встречаются в виде су-

пружеской неверности. Но это могут быть и иные аморальные действия. 

Психотравмирующая ситуация — совокупность внешних обстоятельств, которые де-

структивно воздействуют на состояние психики человека. Это «последняя капля, перепол-

няющая чашу терпения». 

Таким образом, признаки обстановки выражаются в совершении потерпевшим опре-

деленных действий в отношении виновного. При этом необходимо не только устанавливать, 

какие именно действия совершил потерпевший в отношении виновного, но и отграничивать 

преступное поведение от непреступного, если оно было осуществлено в рамках ст. 37 

УК РФ. Например, если потерпевший совершил насильственное посягательство на жизнь че-

ловека и это вызвало состояние аффекта у лица, который в процессе отражения данного по-

сягательства причинил смерть посягающему. В данном случае может возникнуть состояние 

правомерной необходимой обороны и причинение смерти посягающему не будет являться 

преступлением, а состояние аффекта у причинившего смерть не будет решающим обстоя-

тельством для квалификации его действий по ст. 107 УК РФ. 

Если же лицо, находясь в состоянии аффекта, совершило убийство и при этом превы-

сило пределы необходимой обороны, то в соответствии с п. 15 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о не-

обходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

такое убийство квалифицируется не по ст. 107 УК РФ, а по ст. 108 УК РФ, как убийство при 

превышении пределов необходимой обороны.  

Для квалификации убийства, совершенного в состоянии аффекта, нужно доказать вне-

запность возникновения аффекта, которая состоит в том, что он возникает немедленно, как 

ответная реакция на те поводы, которые породили аффект; разрыв во времени между пово-

дом возникновения аффекта и ответной реакцией невозможен.  

Существует иное мнение, согласно которому такой разрыв может быть
1
. В частности, 

профессор В. И. Ткаченко указывал на возможность наличия временного разрыва между по-

водом возникновения аффекта и действиями виновного
2
. В таком случае нужно установить, 

что поводом возникновения аффекта явилось осознание этих обстоятельств, а не сами обсто-

ятельства, которые имели место значительное время назад. 

Субъективная сторона убийства этого вида характеризуется двумя обязательными 

признаками: умышленной формой вины и наличием аффекта.  

Умысел может быть как прямым, так и косвенным.  

Аффект — состояние сильного душевного волнения, которое связано с быстрым измене-

нием важных для человека жизненных обстоятельств и сопровождается резко выраженными 

двигательными проявлениями и изменениями функций внутренних органов. У человека проис-

ходит сужение сознания, которое не выводит его за пределы понимания ситуации, — это физио-

логический аффект (при патологическом аффекте, когда человек признается невменяемым, 

у него происходит отключение, а не сужение сознания).  

Для установления этого состояния необходимо проведение комплексной психолого-

психиатрической экспертизы. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее шестна-

дцатилетнего возраста.  

                                                 

1
 Попов А. Н. Преступление, совершенное в состоянии аффекта (ст. ст. 107, 113 УК РФ). 2-е изд., 

испр. и доп. СПб., 2004. С. 79–82. 
2
 Ткаченко В. И. Ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, совершен-

ные в состоянии аффекта. М., 1979. С. 36. 
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Отягчающим обстоятельством убийства в состоянии аффекта, предусмотренным ч. 2 

ст. 107 УК РФ, является убийство в этом состоянии двух или более лиц. 

 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны  

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,  

совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) 

Статья предусматривает два самостоятельных состава преступления, связанных 

с двумя различными обстоятельствами:  

— при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ); 

— при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ч. 2 ст. 108 

УК РФ). 

Непосредственным объектом этих преступлений является жизнь другого человека. 

Потерпевшим в ч. 1 ст. 108 УК РФ является лицо, осуществившее посягательство на 

охраняемые законом права виновного или других лиц. 

Объективная сторона выражается в действии, последствии в виде смерти потерпевшего 

и причинной связи между ними. Состав преступления материальный — преступление окончено 

с момента наступления смерти потерпевшего. Обязательным признаком состава является обста-

новка совершения убийства — посягательство со стороны потерпевшего. При этом должны 

быть соблюдены условия правомерности необходимой обороны, такие как общественная опас-

ность, наличность, действительность посягательства, причинение вреда только нападавшему. 

В статье 37 УК РФ предусмотрено два вида необходимой обороны: 

1) защита от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороня-

ющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия
1
; 

2) защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни оборо-

няющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия
2
. 

При необходимой обороне первого вида правомерным является причинение любого 

вреда, поэтому превысить ее пределы в соответствии с буквой закона невозможно. Превы-

шение пределов возможно только при втором виде необходимой обороны, когда идет защита 

от посягательства, не сопряженного с опасностью для жизни. 

Следует иметь в виду, что ч. 2
1
 ст. 37 УК РФ определяет, что не является превышени-

ем пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вслед-

ствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опас-

ности нападения, не является также преступным причинение смерти в результате правомер-

ной защиты жизни обороняющегося или другого лица. Решая вопрос о наличии или отсут-

ствии признаков превышения пределов необходимой обороны, следует исходить из требова-

ния учета явного несоответствия средств защиты и нападения, сопоставлять характер опас-

ности, угрожавшей обороняющемуся, его силы и возможности по отражению посягатель-

ства, количество посягающих, наличие и характер оружия, место и время посягательства, 

физическое состояние обороняющегося. Причинение смерти в результате добросовестного 

заблуждения лица в условиях так называемой мнимой обороны, когда, исходя из объективно 

складывающейся ситуации, лицо ошибочно полагало, что оно подвергается нападению, ко-

торого в действительности не было, — не влечет уголовной ответственности по ст. 108 

УК РФ. Для квалификации действий виновного как убийства при превышении необходимой 

обороны необходимо установить, что оно соответствует времени нападения и было осу-

ществлено в целях защиты охраняемых законом прав обороняющегося или других лиц, но не 

                                                 

1
 См. подр.: пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 

2012  г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление». 
2
 См. подр.: пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление». 



Глава 2. Преступления против жизни 

36 

соответствовало характеру и степени общественной опасности посягательства. Ни прежде-

временная, ни запоздалая оборона не может рассматриваться как основание применения ч. 1 

ст. 108 УК РФ, и причинение смерти в этих случаях должно быть квалифицировано по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом. Винов-

ный осознает, что своими действиями может причинить смерть потерпевшему и желает или 

допускает ее наступление. Цель преступления является обязательным признаком субъектив-

ной стороны — желание защитить законные интересы от неправомерного посягательства со 

стороны потерпевшего. Отражая общественно опасное посягательство, виновный руковод-

ствуется мотивом необходимости защиты законных интересов. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее шестна-

дцати лет.  

Как отмечено в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление», если оборонявшееся лицо превы-

сило пределы необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта), его действия надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 или по ч. 1 

ст. 114 УК РФ. 

Часть 2 ст. 108 УК РФ предусматривает ответственность за превышение мер, необхо-

димых для задержания лица, совершившего преступление. 

Потерпевшим является преступник, к которому необходимо применить меры за-

держания. 

Объективная сторона выражается в активных действиях, последствии в виде смерти 

потерпевшего и причинной связи между действием и последствием. 

Действия — превышение мер, необходимых для задержания. Характеризуются их яв-

ным несоответствием характеру и степени общественной опасности совершенного задержи-

ваемым преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причи-

няется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Способ задержания, содержащий 

признаки превышения необходимых мер, является обязательным признаком состава пре-

ступления. Характеристика превышения может быть связана с применением оружия или 

иных средств, способных вызвать смерть потерпевшего. Время и место совершения преступ-

ления могут совпадать с временем и местом совершения потерпевшим преступного деяния 

(когда задержание осуществляется в процессе совершения им преступления или сразу после 

него). Но преступление может быть совершено и после вынесения приговора судом, когда 

осуществляется задержание скрывшегося от исполнения наказания лица. Обстановка задер-

жания может характеризовать и отсутствие признаков рассматриваемого преступления, если 

задерживаемый, уклоняясь от задержания, осуществляет нападение на задерживающего или 

иных лиц. В последнем случае возникает право на необходимую оборону, что на основании 

ст. 37 УК РФ исключает преступность. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 

Умысел прямой или косвенный. При этом виновный осознает, что превышает меры, необхо-

димые для задержания лица, совершившего преступление, так как целью задержания являет-

ся доставление преступника в правоохранительные органы, а причинение ему смерти исклю-

чает достижение этой цели. Осознавая, что применяемые способы и средства задержания мо-

гут причинить смерть задерживаемому, виновный желает ее причинить или относится к та-

кому последствию безразлично, допуская его наступление. Если виновный действует не в целях 

задержания, а из мести за совершенное потерпевшим преступление, то в его действиях содер-

жится состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 105 УК РФ. По признакам субъективной 

стороны должно осуществляться разграничение убийства при превышении мер задержания 

и убийства в состоянии аффекта. Для отграничения важно анализировать признаки объективной 

стороны (обстановку, вызванную совершением потерпевшим преступления, его характер, воз-
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действие этого деяния на виновного, а также время совершения и др.). Кроме того, необходимо 

установить эмоциональное состояние виновного с помощью комплексной психолого-

психиатрической экспертизы. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее шестна-

дцати лет. Служебное положение виновного не имеет значения, однако может характеризо-

вать его навыки в осуществлении задержания и способность профессионально оценивать ха-

рактер и степень общественной опасности применяемых им мер задержания и соотносить их 

с характером и степенью общественной опасности преступления, совершенного задерживае-

мым лицом. Эти обстоятельства могут быть учтены при назначении наказания. 

§ 5. ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 

Указанное преступление не относится к убийствам в связи с тем, что совершается 

с неосторожной формой вины.  

Непосредственным объектом является жизнь другого человека. 

Потерпевший — другой человек. 

Объективная сторона выражается деянием (действием или бездействием), обще-

ственно опасным последствием — смертью потерпевшего и причинной связью между деяни-

ем и наступившим последствием. Состав по конструкции объективной стороны материаль-

ный. Преступление окончено с момента наступления последствия. Деяния, повлекшие 

смерть потерпевшего, могут быть совершены в результате нарушения определенных правил 

предосторожности и быть следствием: 

— умышленного преступного действия; 

— действия запрещенного каким-либо нормативным актом, но не являющегося пре-

ступным; 

— действия, нарушающие правила предосторожности в быту; 

— действия, противоречащие профессиональным правилам. 

Способ, орудия и средства причинения смерти, а также обстановка и условия, при ко-

торых она была причинена, имеют существенное значение для определения преступности 

деяния и отграничения от убийства, с одной стороны, и от невиновного причинения вреда — 

с другой. Кроме того, необходимо отграничивать рассматриваемый состав преступления от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины — преступным 

легкомыслием или преступной небрежностью. Вид неосторожности по отношению к причи-

няемому последствию — смерти на квалификацию не влияет. Однако его установление 

необходимо для оценки общественной опасности содеянного и для отграничения от других 

преступлений и от невиновного причинения вреда. 

Причинение смерти по легкомыслию имеет место в том случае, когда виновный пред-

видел возможность наступления смерти в результате совершаемых им деяний, но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение такого послед-

ствия. Надежда на предотвращение последствия должна быть основана на реально суще-

ствующих обстоятельствах (профессиональный опыт, физическая подготовка, поведение 

и состояние здоровья потерпевшего и т. п.). Расчет на случайные, объективно несуществую-

щие обстоятельства свидетельствует о наличии косвенного умысла, т. е. о совершении убий-

ства, и требует квалификации по ст. 105 УК РФ. 

Причинение смерти по небрежности будет в том случае, когда лицо не предвидело 

возможности наступления смерти в результате своей деятельности, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть такие послед-

ствия. Как правило, такое причинение связано с нарушением правил общежития. Причине-

ние смерти по небрежности необходимо отличать от невиновного причинения, когда лицо не 
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предвидело, не должно или не могло предвидеть возможности наступления последствия, ли-

бо когда предвидело такие последствия и предприняло необходимые для предотвращения 

этого последствия меры, но смерть наступила по независящим от него обстоятельствам. 

В этом случае лицо не подлежит уголовной ответственности на основании ст. 28 УК РФ.  

Кроме того, необходимо отграничивать рассматриваемый состав преступления 

от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Для преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 111 УК РФ, характерно наличие двух форм вины: умысла по отношению к причине-

нию тяжкого вреда здоровью и неосторожности по отношению к смерти. Для преступле-

ния, предусмотренного ст. 109 УК РФ, необходимо только наличие неосторожной формы 

вины по отношению к смерти потерпевшего. 

Оценку субъективной стороны следует производить с учетом анализа признаков объек-

тивной стороны и отражения этих признаков в сознании субъекта. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее шестна-

дцати лет, а в ч. 2 ст. 109 УК РФ субъект специальный — лицо, причинившее смерть потер-

певшему вследствие ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей. 

К таким лицам, например, относятся медицинские работники, воспитатели, учителя, тренеры 

и др. Ответственность указанных лиц наступает по ч. 2 ст. 109 УК РФ в том случае, если она 

не предусмотрена специальным составом преступления, объектом которого являются иные 

общественные отношения, а жизнь выступает в качестве дополнительного объекта (напри-

мер, ст. ст. 143, 215–217, 263 УК РФ и др.). 

В судебной практике под ненадлежащим исполнением профессиональных обязанно-

стей виновным понимается поведение лица, полностью или частично не соответствующее 

официальным требованиям или предписаниям, предъявляемым к лицу, в результате чего 

наступает смерть потерпевшего. Обязательным условием для привлечения лица к уголовной 

ответственности является установление правовых предписаний, регламентирующих поведе-

ние лица в той или иной профессиональной сфере. Отсутствие соответствующей правовой 

нормы (правил поведения) свидетельствует и об отсутствии самого общественно опасного 

деяния, поскольку в таком случае нельзя установить отношение лица к тем или иным право-

вым предписаниям (профессиональным обязанностям). Кроме того, несовершение необхо-

димого действия либо совершение запрещаемого действия должно быть обязательным усло-

вием наступившего последствия, т. е. таким условием, устранение которого (или отсутствие 

которого) предупреждает последствие
1
. 

Квалифицированными видами причинения смерти по неосторожности являются: 

причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК  РФ) и причинение смерти по не-

осторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 

§ 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ,  
СВЯЗАННЫЕ С САМОУБИЙСТВОМ ПОТЕРПЕВШЕГО 

К преступлениям против жизни также относятся преступления, связанные с само-

убийством потерпевшего. С момента принятия в УК РФ ответственность за подобные деяние 

была предусмотрена только в ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Федеральным 

законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ были внесены изменения в ст. 110 УК РФ. Кроме того, 

УК РФ был дополнен ст. 110
1 

УК РФ «Склонение к совершению самоубийства или содей-

ствие совершению самоубийства» и ст. 110
2
 УК РФ «Организация деятельности, направлен-

ной на побуждение к совершению самоубийства». 

 

                                                 

1
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 33. 
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Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 

Непосредственным объектом является жизнь другого человека. 

Потерпевший — другой человек. Психофизиологические свойства потерпевшего (со-

стояние психического и соматического здоровья, возраст, беспомощное состояние, состояние 

зависимости от виновного) могут быть основанием отграничения рассматриваемого состава 

от убийства. Свойства потерпевшего могут быть учтены при назначении виновному наказания. 

Объективная сторона характеризуется совершением деяния (действия или бездей-

ствия), общественно опасным последствием в виде покушения потерпевшего на самоубий-

ство или его самоубийство и причинной связью между деянием и наступившим последстви-

ем. По конструкции объективной стороны состав материальный, преступление окончено 

с момента наступления указанных последствий.  

Деяние в виде доведения может быть совершено как путем действия, так и путем без-

действия (например, лишение средств к существованию, лишение пищи и т. п.).  

Обязательным признаком данного преступления является способ доведения потер-

певшего до самоубийства: путем угроз, жестокого обращения или систематического униже-

ния человеческого достоинства потерпевшего. 

Закон не раскрывает содержание угрозы, не ограничивает его какими-либо рамками 

и поэтому можно сказать, что характер угрозы может быть самым различным: применение 

физического насилия, ограничение или лишение свободы, лишение средств к существова-

нию и т. д. Угроза может касаться сведений, распространение которых крайне нежелательно 

потерпевшему. Эти сведения могут касаться как непосредственно его, так и его близких. 

Угроза в целом является запугиванием лица возможностью причинения ему вреда. 

Жестокое обращение с потерпевшим выражается в нанесении ему побоев, истязании, 

причинении телесных повреждений, лишении его пищи, тепла, ограничения свободы и т. п. 

Систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего  имеет 

место тогда, когда виновный цинично обращается с потерпевшим, унижает его личное 

достоинство, зло насмехается над его недостатками, издевается над ним, распространяет 

о нем позорящие его сведения и т. д. Эти действия должны быть систематическими, т. е. 

совершены более двух раз. Указанные способы должны свидетельствовать о поведении 

виновного, направляющем, подталкивающем потерпевшего к самоубийству или к поку-

шению на самоубийство. 

От убийства данное преступление отличается тем, что потерпевший причиняет 

смерть сам себе. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным 

умыслом. При прямом умысле виновный осознает, что своими действиями доводит потер-

певшего до самоубийства, предвидит возможность или неизбежность наступления этого по-

следствия и желает его. При косвенном умысле виновный осознает, что своими действиями 

доводит потерпевшего до самоубийства, предвидит возможность такого последствия своих 

действий, допускает его или относится к нему безразлично. В уголовно-правовой литературе 

высказываются суждения о том, вина в доведении до самоубийства может быть и неосто-

рожной
1
. Однако данный подход не поддерживается в судебно-следственной практике

2
. 

Субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. Поло-

жение субъекта по отношению к потерпевшему (родители, воспитатели, руководители и др.), 

в связи с которым потерпевший был в зависимом состоянии, не имеет обязательного квали-

фицирующего значения, но может быть учтено при назначении наказания, а также свиде-

тельствовать о совершении других преступлений, образующих совокупность. 

                                                 

1
 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. (постатейный) / 

А. В. Бриллиантов, А. В. Галахова, В. А. Давыдов и др. ; отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2017. Т. 2 : 

Особенная часть. Разделы VII–VIII (комментарий к ст. 110 УК РФ) ; Энциклопедия уголовного права: 

преступления против жизни и здоровья / А. Н. Попов, Н. Н. Кругликов, М. Н. Каплин. Т. 13. С. 676–679. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 4. С. 14–15. 
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Часть 2 ст. 110 УК РФ предусматривает ответственность за то же деяние, совершенное: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящего-

ся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-

менности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, сред-

ствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть «Интернет»). 

 

Склонение к совершению самоубийства или содействие  

совершению самоубийства (ст. 110
1 
УК РФ) 

Непосредственным объектом является жизнь другого человека. Потерпевший — 

другой человек. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110
1 

УК РФ, харак-

теризуется совершением деяния в виде склонения другого лица к совершению самоубийства. 

Способами совершения данного деяния являются уговоры, предложения, подкуп, обман или 

иные способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства. По конструкции объ-

ективной стороны состав данного преступления является формальным и преступление счи-

тается оконченным с момента совершения действий в виде склонения. Наступления послед-

ствий в виде самоубийства потерпевшего или покушения на самоубийство для признания 

преступления оконченным не требуется. Однако если данные последствия все-таки наступят, 

то содеянное подлежит квалификации по чч. 4, 5 или 6 рассматриваемой статьи. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. 

Часть 2 ст. 110
1 

УК РФ предусматривает ответственность за содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий со-

вершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием 

скрыть средства или орудия совершения самоубийства. Состав данного преступления также 

формальный. 

Квалифицированный состав данного преступления, предусмотренный в ч. 3 ст. 110
1
 

УК РФ, устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные чч. 1 или 2, совершенные: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящего-

ся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-

менности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, сред-

ствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть «Интернет»). 

Данный квалифицирующий признак имеется в том случае, когда склонение и содей-

ствие совершению самоубийства совершается: 

— в публичном выступлении, т. е. перед многочисленной аудиторией (например, 

на собрании, митинге, во время лекции и т. д.), однако в литературе высказываются суж-

дения о том, что данный признак будет иметь место, если помимо потерпевшего данную 

информацию воспринимает хотя бы одно третье лицо
1
; 

                                                 

1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 4 т. (постатейный) / 

А. В. Бриллиантов, А. В. Галахова, В. А. Давыдов и др. ; отв. ред. В. М. Лебедев. М. : Юрайт, 2017. 

Т. 2 : Особенная часть. Разделы VII–VIII (комментарий к ст. 110 УК РФ). 
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— в публично демонстрирующемся произведении, т. е. в книгах, фильмах и т. д., до-

ступных широкому кругу лиц; 

— в средствах массовой информации, под которыми в соответствии со ст. 2 Федерально-

го закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1-ФЗ «О средствах массовой информации»
1
 понимаются 

периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, 

радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы периодическо-

го распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием); 

— в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», под кото-

рыми в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»
2
 понимаются технологиче-

ские системы, предназначенные для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники; одним из видов информа-

ционно-телекоммуникационной сети является сеть Интернет — всемирная система объединён-

ных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

Часть 4 ст. 110
1 

УК РФ предусматривает повышенную ответственность за деяния, 

предусмотренные чч. 1 или 2 ст. 110
1
 УК РФ, повлекшие самоубийство или покушение на 

самоубийство. Конструкция данного квалифицированного состава преступления является 

материальной. 

В части 5 ст. 110
1
 УК РФ законодатель ужесточает наказание за совершение деяний, 

предусмотренных частями первой или второй, повлекших самоубийство или покушение на 

самоубийство несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

В части 6 ст. 110
1 

УК РФ квалифицирующими признаками деяний, предусмотренных 

чч. 1, 2 или 3 ст. 110
1
 УК РФ, являются последствия в виде самоубийства двух или более лиц. 

 

Организация деятельности, направленной на побуждение  

к совершению самоубийства (ст. 110
2 

УК РФ) 
Непосредственным объектом является жизнь другого человека. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110
2 

УК РФ, харак-

теризуется совершением деяния в виде организации деятельности, направленной на побуж-

дение к совершению самоубийства. Способами совершения данного деяния являются рас-

пространение информации о способах совершения самоубийства или призывах к соверше-

нию самоубийства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. 

Квалифицированный состав данного преступления, содержащийся в ч. 2 ст. 110
2 

УК РФ, 

предусматривает ответственность за то же деяние, сопряженное с публичным выступлением, 

использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

В примечании к ст. 110
2 
УК РФ закреплено, что лицо, совершившее преступление, преду-

смотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную дея-

тельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 110, 110
1
 настоящего Кодекса или настоящей статьей, освобождается от уго-

ловной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Данное примечание предусматривает возможность освобождения от уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 110
2
 УК РФ, при наличии 

трех условий: 

— добровольное прекращение лицом преступной деятельности; 

                                                 

1
 Рос. газета. 1992. № 32. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (часть 1). Ст. 3448. 
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— активное способствование раскрытию и (или) пресечению преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 110–110
2 

УК РФ; 

— отсутствие в действиях данного лица иных составов преступлений. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику преступлений против жизни.  

2. Охарактеризуйте момент начала и момент завершения жизни как объекта уголов-

но-правовой охраны. 

3. Сформулируйте понятие убийства и его виды.  

4. Перечислите признаки состава простого убийства. 

5. Дайте уголовно-правовую характеристику квалифицированных видов убийства. 

6. Назовите особенности состава убийства матерью новорожденного ребенка. 

7. Перечислите признаки состава убийства в состоянии аффекта. Назовите виды 

аффекта. 

8. Дайте уголовно-правовую характеристику убийства, совершенного при превыше-

нии пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержа-

ния лица, совершившего преступление. 

9. Какие признаки состава причинения смерти по неосторожности вы знаете? В чем 

отличие данного преступления от убийства? 

10. Назовите особенности преступлений против жизни, связанных с самоубийством 

потерпевшего. 
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ГЛАВА 3 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются права личности. 

Видовым объектом выступают жизнь и здоровье личности. Здоровье человека опре-

деляется как такое психическое и соматическое состояние, когда его органы и ткани функ-

ционируют нормально. Право на здоровье, которое выступает объектом уголовно-правовой 

охраны, возникает с момента появления на свет ребенка, независимо от степени его психо-

физического состояния. Объектом преступления может быть только чужое здоровье. Причи-

нение вреда собственному здоровью не является преступлением (кроме предусмотренного 

ст. 339 УК РФ членовредительства в целях освобождения от военной службы). Субъект 

умышленно или по неосторожности, причиняя вред здоровью другого человека, нарушает 

его право на здоровье и этим совершает преступление. 

Вред здоровью — это патологические изменения в организме человека, ухудшающие 

состояние его здоровья. 

Вред здоровью имеет качественную (характер) и количественную (степень) характе-

ристики. 

Характер вреда здоровью определяется формой патологии, причиненной организму. 

Выделяют следующие формы. 

Телесное повреждение — это нарушение анатомической целостности органов и тка-

ней или их физиологических функций (ссадины, царапины, кровоподтеки (кровоизлияния), 

раны, вывихи, переломы, разрывы органов и тканей, ожоги и т. п.). 

Заболевание — это острые или хронические заболевания, возникшие при отравлении 

ядами и другими вредными веществами, инфекционные заболевания (гепатит, холера, саль-

монеллез, дизентерия и т. п.), лучевые болезни и другие (наркомания, токсикомания, психи-

ческое расстройство, венерическая болезнь, заболевание ВИЧ-инфекцией и т. п.). 

Патологическое состояние — это стойкое отклонение от нормы, имеющее биологиче-

ски отрицательное значение для организма (интоксикации, шоковые, коматозные и гнойно-

септические состояния, острая недостаточность органов дыхания и кровообращения и т. п.). 

Степень вреда здоровью — характеристика медико-юридическая. В основе ее оценки 

лежат два критерия: опасность вреда для жизни; исход и последствия вреда. 

Характер и степень тяжести вреда здоровью определяются судебно-медицинской 

экспертизой. 

Для квалификации содеянного как посягательства на здоровье необходимо, чтобы 

оно, как и при убийстве, было противоправным. Однако в отличие от безусловной уголовной 

ответственности при эвтаназии, согласие потерпевшего на причинение ему вреда здоровью 

устраняет противоправность деяния лишь при условии, что оно было дано для достижения 

социально полезных целей, и лицо, давшее такое согласие, было совершеннолетним и вменя-

емым. Так, не рассматривается как преступление причинение вреда здоровью пациента в резуль-

тате надлежащего лечебного либо нелечебного медицинского вмешательства, выполненного 

lege artis (по всем правилам искусства, науки). Например, ампутация ноги, проведение стерили-

зации в соответствии со ст. 57 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», отдельных видов косметической операции, 
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изменение пола и др. Это обстоятельство может иметь место и при проведении такой операции, 

как трансплантация органов и (или) тканей донора. Последний может выразить согласие на изъ-

ятие у него в пользу реципиента того или иного парного органа и (или) ткани, например поч-

ки, костного мозга и др. Статья 13 Закона Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. 

№ 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» гласит: «У живого донора 

может быть изъят для трансплантации парный орган, часть органа или ткань, отсутствие ко-

торых не влечет за собой необратимого расстройства здоровья». Не будет состава преступ-

ления и в случаях, когда тот или иной вред здоровью был причинен в процессе организован-

ных спортивных состязаний или учебно-тренировочных занятий. 

Не признается также преступлением причинение вреда здоровью, если вред явился 

результатом научно-исследовательского эксперимента (обоснованный риск). Из статьи 21 

Конституции РФ вытекает, что медицинские, научные или иные опыты могут проводиться 

лишь с согласия участвующего в них человека. Нет противоправности и в случаях, когда 

вред здоровью причиняется в ситуации крайней необходимости.  

Признаком преступного посягательства на здоровье другого человека является винов-

ное причинение вреда, т. е. совершение деяния умышленно или по неосторожности. 

Таким образом, преступление против здоровья можно определить как противоправное 

виновное причинение вреда охраняемому законом здоровью другого человека. 

К преступлениям против здоровья, предусмотренным главой 16 УК РФ, относятся: 

— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111); 

— умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

— причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113); 

— причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении преде-

лов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 114); 

— умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115); 

— побои (ст. 116); 

— нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 116
1
); 

— истязание (ст. 117); 

— причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118); 

— угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119);  

— принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120); 

— заражение венерической болезнью (ст. 121); 

— заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122); 

— незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123); 

— неоказание помощи больному (ст. 124); 

— воспрепятствование оказанию медицинской помощи (ст. 124
1
); 

— оставление в опасности (ст. 125). 

Все преступления против здоровья, предусмотренные главой 16 УК РФ, в зависимости от 

объективных и субъективных признаков, можно разделить на виды: 

По объективным признакам: 

— причиняющие вред здоровью другого человека (ст. ст. 111–115, 118, 121, 124, 124
1
); 

— создающие опасность причинения вреда жизни и здоровью (ст. ст. 116, 116
1
, 117, 

119–120, 122–123, 125); 

— насильственные (ст. ст. 111–120 УК РФ); 

— ненасильственные (ст. ст. 121–125 УК РФ). 

По объему причиняемого вреда: 

— причинение смерти (ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124 и 124
1
); 

— причинение тяжкого вреда здоровью (чч. 1–3 ст. 111, ст. 118, ч. 3 ст. 123, ч. 2 

ст. 124, ч. 1 ст. 124
1
); 

— причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112, ч. 1 ст. 124); 
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— причинение легкого вреда здоровью (ст. 115); 

— причинение физической боли или психических страданий, не повлекших расстрой-

ства здоровья (ст. ст. 116–117); 

— заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией (ст. 121, чч. 2–4 ст. 122). 

По конструкции объективной стороны: 

— материальные составы (ст. ст. 111–115, 118, 121, чч. 2, 3, 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, 

ст. 124,124
1
); 

— формальные составы (ст. ст. 116–117, 119–120, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 123, ст. 125). 

По признакам субъективной стороны: 

— умышленные преступления (ст. ст. 111–117, 119–123, 125); 

— неосторожные преступления (ст. ст. 118, 124, 124
1
); 

— преступления с двумя формами вины (ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 123). 

По субъекту: 

— лица, достигшие 14 лет (ст. ст. 111–112); 

— лица, достигшие 16 лет (ст. 113–125); 

— специальный субъект (ч. 2 ст. 120, ст. ст. 121, 122–125). 

По степени общественной опасности: 

— составы без отягчающих и смягчающих обстоятельств; 

— квалифицированные составы; 

— привилегированные составы (ст. ст. 113–114). 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ  

РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

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

Непосредственным объектом является здоровье другого человека. 

Потерпевшим выступает другой человек, независимо от состояния его здоровья на 

момент противоправного виновного причинения ему вреда. Причинение вреда собственному 

здоровью не образует состава преступления. 

Объективная сторона выражается в совершении деяний, как правило, в виде актив-

ных действий, направленных на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, послед-

ствиях в виде расстройства здоровья и причинной связи между деянием и наступившим по-

следствием. 

Действия могут выражаться в нанесении ударов, а также осуществляться путем хими-

ческого, механического, биологического воздействия на организм потерпевшего. Способы 

могут иметь квалифицирующее значение. От смежных составов рассматриваемое преступле-

ние отличается по последствиям — степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Степень 

устанавливается с учетом совокупности критериев. Эти критерии определены Правилами 

определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 в ред. постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. № 938), и конкретизированы в Меди-

цинских критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н с изм., внесенными решением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2011 г. № ГКПИ11-141). Согласно названным документам 

под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической це-

лостности и анатомических функций органов и тканей человека в результате воздействия 

физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды. Указан-

ными Правилами в зависимости от степени тяжести вред здоровью классифицируется на три 

вида: тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред здоровью. 

Тяжкий вред здоровью подразделяется на два вида: 

I. Вред, опасный для жизни человека, который включает в себя: 
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1. Вред здоровью, опасный для жизни человека, который по своему характеру непо-

средственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожа-

ющего жизни состояния, — анатомический критерий (все проникающие ранения черепа или 

открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа, позвоночника, глотки, гор-

тани, трахеи, пищевода, плевральной полости, брюшной полости, проникающие ранения 

грудной клетки, живота, кишечника, мочевого пузыря и пр., открытые переломы длинных 

трубчатых костей, повреждения крупных кровеносных сосудов, вывихи шейных позвонков, 

ушиб головного мозга тяжелой степени, термические или химические, или электрические, 

или лучевые ожоги третьей и четвертой степени с площадью поражения свыше 10 % поверх-

ности тела (при наличии только третьей степени ожога — с площадью поражения не менее 

15 %; при ожогах второй степени — площадь поражения более 20 %), и др.). 

2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство жизненно 

важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом 

самостоятельно и обычно заканчивается смертью — клинический критерий (шок тяжелой 

степени, кома, массивная кровопотеря, острая сердечная или сосудистая недостаточность, 

острая почечная или печеночная недостаточность, острая дыхательная недостаточность тя-

желой степени, гнойно-септические состояния и др.). 

II. Вред здоровью, не опасный для жизни, но являющийся тяжким по последствиям, 

которые включают в себя: 

1) потерю зрения; 

2) потерю речи; 

3) потерю слуха; 

4) потерю какого-либо органа или утрату органом его функций; 

5) прерывание беременности; 

6) психическое расстройство; 

7) заболевание наркоманией либо токсикоманией; 

8) неизгладимое обезображивание лица; 

9) значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть; 

10) заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности по-

терпевшего. 

Потеря зрения имеет место, если потерпевший реально лишается возможности видеть на 

оба глаза либо если наступает такое состояние зрительного аппарата, при котором острота зре-

ния снижается до 0,04 диоптрии (до счета пальцев на расстоянии не более 2 метров). Потеря 

зрения на один глаз либо посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего 

зрением до травмы, оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособности. Потеря 

слепого глаза расценивается по критерию длительности расстройства здоровья: до 3 недель не-

трудоспособности — легкий вред, более 3 недель — вред средней тяжести.  

Потеря речи — потеря способности человека выражать свои мысли членораздельны-

ми звуками, понятными окружающим. Потеря речи имеет место и в тех случаях, когда по-

терпевший лишается голоса. 

Потеря слуха — полная глухота на оба уха либо такое необратимое состояние органа 

слуха, когда потерпевший не слышит разговорной речи на расстоянии 5–6 сантиметров от 

ушной раковины. Если потерпевший лишается возможности слышать только на одно ухо, 

это определяется по признаку стойкой утраты общей трудоспособности. 

Потеря какого-либо органа — потеря руки или ноги, т. е. их физическое отделение от ту-

ловища либо утрата рукой или ногой своих функций (паралич руки или ноги, которые исключа-

ют их функционирование), потеря кисти или стопы приравнивается к потере руки или ноги. 

Повреждение половых органов, которое сопровождается потерей производительной 

способности — способности к совокуплению, оплодотворению, зачатию, вынашиванию пло-

да и деторождению также признается потерей органа. К потере органа в том числе приравни-

вается потеря одного яичка. 
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Прерывание беременности — прекращение течения беременности независимо от срока, 

вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью 

плода, преждевременными родами либо обусловившее необходимость медицинского вмеша-

тельства. Вред может быть установлен только в том случае, если между прерыванием беремен-

ности и нанесенным повреждением имеется прямая причинная связь и это прерывание беремен-

ности не обусловлено физиологическими особенностями женского организма. Сроки беремен-

ности на установление тяжкого вреда здоровью не влияют.  

Если действия виновного обусловили необходимость прерывания беременности пу-

тем медицинского вмешательства (выскабливание матки, кесарево сечение и прочее), то эти 

повреждения и наступившие последствия приравниваются к прерыванию беременности 

и оцениваются как тяжкий вред здоровью. При этом нужно доказать, что виновный знал 

о факте беременности.  

Неизгладимое обезображивание лица — это самостоятельный признак. Нужно устано-

вить, во-первых, что такое лицо: лицо — это передняя часть лица, которая начинается от подбо-

родка до верхней границы лобной кости (в норме до границы волосяного покрова) и от одной 

ушной раковины до другой (при производстве судебно-медицинской экспертизы, включая уш-

ные раковины). Законодатель говорит о неизгладимом обезображивании. Неизгладимое обезоб-

раживание лица — это телесное повреждение лица, в результате которого оно приобретает 

стойкий, т. е. неустранимый без хирургического вмешательства, эстетически неприятный, от-

талкивающий вид. Оно определяется двумя критериями: 

а) медицинский — под неизгладимыми изменениями следует понимать такие повре-

ждения лица, которые с течением времени не исчезают самостоятельно (без хирургического 

устранения рубцов, деформаций, нарушений мимики и т. п. либо под влиянием нехирургиче-

ских методов) и для их устранения требуется оперативное вмешательство (например, косме-

тическая операция); 

б) эстетический — обезображивание лица, т. е. лицо имеет уродливый, отталкива-

ющий, неприятный вид (устанавливается судебно-следственными органами). 

Повреждения, обычно признаваемые неизгладимым обезображиванием лица: потеря 

ушной раковины или двух третей ее, потеря губы, века, крыльев или кончика носа, сплош-

ные шрамы, обширные и глубокие пятна ожогов и др. 

Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть. 

Стойкая утрата общей трудоспособности заключается в необратимой утрате функций в виде 

ограничения жизнедеятельности (потеря врожденных и приобретенных способностей чело-

века к самообслуживанию) и трудоспособности человека независимо от его квалификации 

и профессии (специальности) (потеря врожденных и приобретенных способностей человека 

к действию, направленному на получение социально значимого результата в виде опреде-

ленного продукта, изделия или услуги). Значительная стойкая утрата трудоспособности 

устанавливается медико-социальной экспертной комиссией не менее чем на одну треть —

 свыше 30 %. Общая трудоспособность не связывается с какой-либо профессией: она опреде-

ляется исходя из фактической способности человека работать, выполнять неквалифициро-

ванную работу. К тяжкому вреду здоровью, вызывающему значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания 

(неоказания) медицинской помощи, относят следующие повреждения: открытый или закры-

тый перелом плечевой кости: внутрисуставной (головки плеча) или околосуставной (анато-

мической шейки, под- и чрезбугорковый), или хирургической шейки или диафиза плечевой 

кости; открытый или закрытый перелом костей, составляющих локтевой сустав; открытый 

или закрытый перелом-вывих костей предплечья: перелом локтевой в верхней или средней 

трети с вывихом головки лучевой кости (перелом-вывих Монтеджа) или перелом лучевой 

кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости (перелом-вывих Галеацци); откры-

тый или закрытый перелом вертлужной впадины со смещением; открытый или закрытый пе-

релом проксимального отдела бедренной кости: внутрисуставной (перелом головки и шейки 

бедра) или внесуставной (межвертельный, чрезвертельный переломы), за исключением изо-
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лированного перелома большого и малого вертелов; открытый или закрытый перелом диа-

физа бедренной кости и др. 

Полная утрата профессиональной трудоспособности — это невозможность выпол-

нять ту профессию, которой потерпевший специально обучался и имел опыт такой работы. 

Профессиональная трудоспособность связана с возможностью выполнения определенного 

объема и качества работы по конкретной профессии (специальности), по которой осуществ-

ляется основная трудовая деятельность потерпевшего. Степень утраты профессиональной 

трудоспособности определяется в соответствии с Правилами установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 (в ред. постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 25.03.2013 № 257). 

Заболевание наркоманией или токсикоманией, возникшее в результате насильственного 

воздействия на человека против его воли. Необходимо установить не факт употребления нарко-

тических или токсических средств, а сложившееся в результате преступного поведения винов-

ного заболевание потерпевшего. 

Психическое расстройство может быть результатом черепно-мозговых травм или 

прямого воздействия на психическое здоровье при использовании различных средств и спо-

собов. 

Субъективная сторона может выражаться как в прямом, так и в косвенном умысле. 

Субъектом умышленного причинения тяжкого вреда здоровью является лицо, до-

стигшее 14 лет. 

В частях 2 и 3 ст. 111 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки. 

В части 2 ст. 111 УК РФ предусмотрена ответственность за деяния, указанные в ч. 1 

ст. 111 УК РФ, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служеб-

ной деятельности или выполнением общественного долга; 

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями 

для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

В части 3 ст. 111 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 

и 2 данной статьи, если они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в отношении двух или более лиц. 

Содержание указанных признаков в основном аналогично соответствующим призна-

кам, рассмотренным при анализе ч. 2 ст. 105 УК РФ. Можно выделить ранее не рассмотрен-

ный признак совершения преступления с применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия. 

Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные 

для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. К ним относятся огнестрельное, хо-

лодное и другие виды оружия. К оружию могут быть отнесены в том числе и взрывные 

устройства. Для установления в деянии указанного квалифицирующего признака необходи-
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мо, чтобы оружие применялось с использованием присущих ему поражающих свойств для 

причинения вреда здоровью потерпевшего. Под предметами, используемыми в качестве 

оружия, понимаются предметы, хотя и не являющиеся оружием, но обладающие сходными 

поражающими свойствами (кухонный нож, монтажный пистолет). Для квалификации деяния 

как причинения тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в каче-

стве оружия, необходимо, чтобы виновный использовал для причинения вреда свойства 

предмета, присущие оружию (например, колюще-режущие свойства кухонного ножа). 

В части 4 ст. 111 УК РФ предусмотрен особо квалифицированный вид этого преступ-

ления: умышленное причинение тяжкого вреда потерпевшему, повлекшее по неосторожно-

сти его смерть. 

Непосредственным объектом является здоровье, а обязательным дополнительным 

объектом — жизнь другого человека. 

Объективная сторона характеризуется: 

— совершением деяния, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшего; 

— наступлением смерти потерпевшего; 

— причинной связью между деянием и первым последствием и деянием и вторым по-

следствием.  

Таким образом, состав преступления характеризуется одним деянием и двумя обще-

ственно опасными последствиями. Состав материальный, окончен с момента наступления 

смерти потерпевшего в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. При-

чинение вреда иной степени тяжести не может являться основанием квалификации преступ-

ления по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется двумя формами вины — умыслом по отно-

шению к тяжкому вреду здоровью и неосторожностью по отношению к смерти потерпевше-

го. По форме вины рассматриваемый состав отличается от близкого по объективным призна-

кам состава убийства (ст. 105 УК РФ). 

Для отграничения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от убийства, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ, необходимо устанавливать способ причинения, локализа-

цию ранений, интенсивность посягательства, не были ли повреждения умышленно нанесены 

в жизненно важные органы (например, удары топором по голове), а также анализировать 

взаимоотношения между потерпевшим и виновным как до совершения преступления, так 

и после причинения вреда. В том случае, когда виновный, например, пытается оказать по-

мощь потерпевшему, потерявшему сознание от причиненного тяжкого вреда здоровью, вы-

зывает «скорую помощь», другим образом пытается предотвратить наступление смерти по-

терпевшего, поведение виновного свидетельствует об отсутствии умысла на причинение 

смерти. На необходимость анализа признаков объективной стороны обращает внимание 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 3 постановления от 27 января г. 1999 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) 

Объектом преступления является здоровье другого человека. 

Объективная сторона характеризуется: 

— совершением деяния в форме действия или бездействия, повлекшего тяжкий вред 

здоровью потерпевшего; 

— наступлением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

— причинной связью между деянием и последствием.  

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины 

(легкомыслием или небрежностью). 

Субъектом является лицо, достигшее 16 лет. 
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Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) 

Объектом преступления является здоровье другого человека. 

Объективная сторона характеризуется: 

— совершением деяния в форме действия или бездействия, повлекшего средней тяже-

сти вред здоровью потерпевшего; 

— наступлением средней тяжести вреда здоровью потерпевшего; 

— причинной связью между деянием и последствием.  

Средней тяжести вред здоровью характеризуется следующими признаками: 

1) обязательное отсутствие двух признаков: 

а) опасности для жизни; 

б) последствий, образующих тяжкий вред здоровью. 

2) обязательное наличие одного из двух альтернативных признаков: 

а) патологического — длительного расстройства здоровья, определяемого по продол-

жительности временной утраты трудоспособности, т. е. временного нарушения функций ор-

ганов и (или) систем свыше 21 дня, которое требовало постоянного лечения (стационарного 

или амбулаторного); 

б) экономического — значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем 

на одну треть (утрата общей трудоспособности от 10 % до 30 % включительно). 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме как прямого, так и косвенно-

го умысла. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. 

Квалифицирующие признаки умышленного причинения средней тяжести вреда 

здоровью: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-

жебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями 

для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ) 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное 

в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффект), вызванного наси-

лием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно дли-

тельной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противо-

правным или аморальным поведением потерпевшего. 

Непосредственным объектом является здоровье другого человека. 

Потерпевший — лицо, которое своими противоправными или аморальными дей-

ствиями вызвало состояние аффекта у виновного. Правомерные действия потерпевшего, вы-

звавшие негативную реакцию виновного, не могут рассматриваться как основание квалифи-

кации деяния по ст. 113 УК РФ. 

Объективная сторона характеризуется действием, последствием в виде тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и причинной связью между ними.  
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Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Возможен 

и прямой, и косвенный умысел. Обязательным признаком является такое эмоциональное со-

стояние, как аффект, характеристика которого рассматривалась при анализе ст. 107 УК РФ. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью  

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,  

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ) 
Статья предусматривает два самостоятельных состава преступления, связанных 

с двумя различными обстоятельствами: 

— причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обо-

роны (ч. 1 cт. 114 УК РФ);  

— причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, 

необходимых для задержания преступника (ч. 2 ст. 114 УК РФ). 

Толкование обстоятельств, исключающих преступность деяния, дано в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О примене-

нии судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление». Признаки превышения пределов необходимой обороны 

и превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, рас-

сматривались при анализе ст. 108 УК РФ. 

Непосредственным объектом этих преступлений является здоровье другого человека. 

Потерпевшим в ч. 1 ст. 114 УК РФ является лицо, осуществившее посягательство на охраня-

емые законом права виновного или других лиц либо на охраняемые законом интересы обще-

ства или государства. 

Объективная сторона выражается в действии, последствии в виде тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и причинной связи между ними. Состав пре-

ступления материальный — преступление окончено с момента наступления общественно 

опасных последствий в виде вреда здоровью потерпевшего. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, харак-

теризуется прямым или косвенным умыслом. Виновный осознает, что своими действиями 

может причинить вред здоровью потерпевшего и желает или допускает наступление такого 

вреда. Цель преступления является обязательным признаком субъективной стороны — за-

щитить законные интересы от неправомерного посягательства со стороны потерпевшего.  

Часть 2 ст. 114 УК РФ предусматривает ответственность за причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Потерпевшим является преступник, к которому необходимо применить меры за-

держания. 

Объективная сторона выражается в активных действиях, последствий в виде тяжко-

го или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и причинной связи между действием 

и последствием. 

Субъектом предусмотренных ст. 114 УК РФ преступлений является вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона ч. 2 ст. 114 УК РФ характеризуется умышленной формой ви-

ны, умысел прямой или косвенный. Если виновный действует не в целях задержания, а из 

мести за совершенное потерпевшим преступление, то в его действиях содержится состав 

преступления, предусмотренный ст. ст. 111 или 112 УК РФ. 

 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) 

Объектом преступления является здоровье другого человека. 

Объективная сторона характеризуется: 
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— совершением деяния в форме действия или бездействия, повлекшего легкий вред 

здоровью потерпевшего; 

— наступлением легкого вреда здоровью потерпевшего; 

— причинной связью между деянием и последствием.  

Легкий вред здоровью характеризуется двумя признаками: 

1) патологический — кратковременное расстройство здоровья, т. е. временное нару-

шение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительно-

стью до 3 недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно); 

2) экономический — незначительная стойкая утрата общей трудоспособности — 

утрата трудоспособности менее 10 %. 

Уголовная ответственность предусмотрена только за умышленное причинение легко-

го вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

Поверхностные повреждения, в том числе ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, 

включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие 

за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме как прямого, так и косвенно-

го умысла. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Квалифицирующие признаки умышленного причинения легкого вреда здоровью: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-

жебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточ-

но наличия одного из признаков расстройства здоровья. При наличии нескольких признаков 

тяжесть вреда, причиненного здоровью человека, определяется по тому признаку, который 

соответствует большей степени тяжести вреда. Во всех случаях противоправного причине-

ния вреда здоровью необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы. 

§ 3. ПОБОИ И ИСТЯЗАНИЕ 

Самостоятельным видом преступлений против здоровья являются побои и истязание, 

предусмотренные ст. ст. 116–117 УК РФ. Объективная сторона этих преступлений не содер-

жит конкретных общественно опасных последствий, но они причиняют физические и психи-

ческие страдания потерпевшему. 

Непосредственным объектом рассматриваемых преступлений является телесная 

неприкосновенность человека. Судебно-медицинская экспертиза не устанавливает факта фи-

зической боли или психических страданий, но может установить наличие кровоподтеков, 

ссадин, свидетельствующих о насилии. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, выражается 

в активных действиях: 

— нанесение побоев; 

— совершение иных насильственных действий, причиняющих физическую боль, не 

влекущих последствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ (легкий вред здоровью). 

Побои — нанесение ударов по телу потерпевшего. Иные насильственные действия, 

причиняющие физическую боль, могут выражаться в выкручивании рук, щипании, сдавли-

вании какой-либо части тела потерпевшего и т. п. Преступление окончено с момента осу-

ществления указанных действий, причиняющих физическую боль.  
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом — виновный сознает, что 

своими действиями причиняет физическую боль потерпевшему. Обязательными альтерна-

тивными признаками субъективной стороны являются такие мотивы, как: 

— хулиганские побуждения лица; 

— политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть 

или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы. 

Неосторожное причинение физической боли не влечет уголовной ответственности. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ, состоит также 

в нанесении побоев или иных насильственных действий, причиняющих физическую боль. 

Отличие от состава побоев состоит в отсутствии обязательного для квалификации мо-

тива и наличии признака специального субъекта. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116
1
, признается лицо, подверг-

нутое административному наказанию за однородное деяние (ст. 6.1.1 КоАП РФ). 

Лицом, подвергнутым административному наказанию, признается лицо, которому в со-

ответствии с положениями ст. 4.6.КоАП РФ назначено административное наказание за соверше-

ние административного правонарушения; лицо считается подвергнутым данному наказанию со 

дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до 

истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116
1 

УК РФ, выступает лицо, име-

ющее судимость за преступление, совершенное с применением насилия. К таким преступлениям 

относятся составы, в которых насилие выступает составообразующим признаком объективной 

стороны (например, ст. ст. 116, 117, 334 УК РФ) или ее составной частью (например, п. «г» 

ст. 131, ч. 2 п. «а» ст. 161, ч. 1 ст. 213 УК РФ). 

Объективная сторона истязания (ст. 117 УК РФ) выражается в деянии (действии 

или бездействии) — причинении физических или психических страданий: 

1) путем систематического (три и более раз) нанесения побоев; 

2) путем совершения иных насильственных действий; 

3) при отсутствии последствий в виде тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Систематичность нанесения побоев означает не только их многократность, но и интен-

сивность в определенный период времени, чем достигаются особые страдания потерпевшего. 

Иные насильственные действия могут быть осуществлены как многократностью болез-

ненного воздействия на организм потерпевшего (сечение, щипание, подвешивание или связыва-

ние в неудобном для тела положении, оставлении на холоде или в воде и т. п.), так и однократ-

ным, но особенно болезненным способом (прижигание, защемление частей тела и т. п.). 

Психические страдания могут быть причинены путем намеренного вызывания 

страха, с использованием имеющихся у потерпевшего «фобий», например, помещение 

человека, страдающего клаустрофобией, в тесное без окон помещение. 

Причинение в результате указанных действий легкого вреда здоровью не требует до-

полнительной квалификации. В случае причинения средней тяжести или тяжкого вреда здо-

ровью потерпевшего, действия виновного должны быть квалифицированы по ст. ст. 112 или 

111 УК РФ. 

Субъективная сторона истязания характеризуется прямым умыслом. Виновный осо-

знает, что своими действиями или бездействием причиняет особые страдания потерпевшему. 

Мотивы и цели могут быть различными, кроме указанных в ч. 2 ст. 117 УК РФ в качестве 

квалифицирующих признаков. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

Квалифицирующие признаки истязания: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких, в связи с осуществлением данным лицом слу-

жебной деятельности или выполнением общественного долга; 
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в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-

менности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от ви-

новного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

д) с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

ж) по найму; 

з) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы. 

Содержание квалифицирующих признаков раскрыто ранее при анализе ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

§ 4. ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИЧИНЯЮЩИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК) 

Непосредственный объект — здоровье другого человека. 

Объективная сторона этого преступления выражена в деянии (действии или бездей-

ствии) — заражении другого лица венерической болезнью. Заражение может быть осуществлено 

в результате полового акта или в результате несоблюдения больным гигиенических правил по-

ведения в семье, быту, на работе. Не имеет значения согласие потерпевшего на его заражение. 

По конструкции объективной стороны данный состав является материальным. Уголовная ответ-

ственность наступает только при наличии последствия — заражения другого лица венерической 

болезнью, под которой понимается сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый лимфогранулема-

тоз и др. Между последствием — заражением венерической болезнью  и деянием должна быть 

установлена причинная связь. 

Субъективная сторона преступления может быть выражена виной, как умышленной, 

так и неосторожной. Виновный осознает, что своим действием или бездействием он создает 

опасность причинения вреда здоровью потерпевшего, предвидит, что в результате его деяния 

может наступить заражение другого лица венерической болезнью, которой он страдает, и же-

лает или сознательно допускает подобное заражение либо относится к этому безразлично. 

Преступление, предусмотренное ст. 121 УК РФ, может быть совершено по легкомыс-

лию, когда виновный предвидел возможность заражения в результате его деяния другого ли-

ца венерической болезнью, но без достаточных к тому оснований рассчитывал на предот-

вращение этих последствий. Что касается небрежности, то, по мнению большинства авторов, 

подобный вид неосторожной вины в этом преступлении не может иметь места, так как ви-

новный знает о наличии у него заболевания и не может не предвидеть возможность наступ-

ления заражения другого лица. Необходимо установить, что субъект действительно знал 

о наличии у него венерического заболевания, а не предполагал это. Уверенность в наличии 

у него заболевания может быть только в том случае, если диагноз был поставлен врачом. 

Субъект — лицо, достигшее 16 лет, страдающее венерической болезнью и достовер-

но знающее о наличии у него этой болезни. 

В части 2 ст. 121 УК РФ предусмотрено то же деяние, совершенное в отношении двух 

или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего. 

 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ) 

Непосредственным объектом является здоровье другого человека. 

В части 1 ст. 122 УК РФ предусмотрена ответственность за заведомое поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Объективная сторона преступления выражена в деянии (действии или бездействии), 

которым создается для других лиц опасность заражения заболеванием ВИЧ-инфекцией. Есть 

два способа передачи ВИЧ: половым путем и через кровь (при переливаниях крови, при кон-
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тактах поврежденных поверхностей тела). Может своего ребенка при родах заразить и мать-

вирусоноситель. Опасность заражения этим заболеванием могут создать и медицинские ра-

ботники, не обработав соответствующим образом шприцы, медицинские инструменты, кото-

рыми пользовались при проведении манипуляций с вирусоносителем. 

Состав преступления формальный. Для окончания преступления не требуется наступ-

ления последствия — заражения ВИЧ-инфекцией. 

Субъективная сторона преступления — вина в форме прямого умысла. Виновный 

осознает, что своим деянием он ставит другое лицо в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, 

и желает совершить эти действия. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

В части 2 ст. 122 УК РФ предусмотрено заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. 

Объективная сторона характеризуется деянием, создавшим опасность заражения дру-

гого лица ВИЧ-инфекцией, общественно опасным последствием — заражением другого лица 

этой инфекцией и причинной связью между ними. Состав материальный. 

Субъективная сторона — вина в форме умысла или неосторожности (в виде пре-

ступного легкомыслия). 

Субъект преступления специальный — лицо, достигшее 16 лет, являющееся носите-

лем ВИЧ-инфекции. 

В примечании к ст. 122 УК РФ определены основания освобождения от уголовной от-

ветственности лица, совершившего преступления, предусмотренные чч. 1 или 2, если лицо, 

поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно 

предупреждено виновным о наличии у него этого заболевания и добровольно согласилось 

совершить действия, создавшие опасность заражения. 

В части 3 ст. 122 УК РФ установлена уголовная ответственность за деяние, преду-

смотренное ч. 2 данной статьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отно-

шении заведомо несовершеннолетнего. 

В части 4 ст. 122 УК РФ предусмотрено заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вслед-

ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Особенностью 

этого состава преступления является то обстоятельство, что указан специальный субъект — ли-

цо, выполняющее свои профессиональные обязанности, каковым, в частности, является меди-

цинский работник. 

 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) 

В части 1 ст. 124 УК РФ установлена ответственность за неоказание помощи больно-

му без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или 

со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяже-

сти вреда здоровью больного. 

Непосредственным объектом является жизнь и здоровье личности. 

Потерпевшим выступает больной человек, нуждающийся в медицинской помощи. 

Объективная сторона преступления выражена в бездействии — неоказании помощи 

больному без уважительных причин. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствую-

щего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Основным актом, регулирующим отношения в области охраны здоровья, являются 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». В части 2 ст. 19 Основ установлено, что гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи гражданам обеспечивается в соответствии с программами 

обязательного медицинского страхования. Согласно статье 33 Основ первичная медико-

социальная помощь является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина 
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видом медицинского обслуживания и включает лечение наиболее распространенных болез-

ней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний. Скорая медицинская по-

мощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-

тельства, осуществляется безотлагательно лечебно-профилактическими учреждениями неза-

висимо от территориальной, ведомственной подчиненности и формы собственности и оказы-

вается бесплатно за счет средств бюджета (ст. 35 Основ). Медико-социальная помощь оказы-

вается и гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих (ст. 43 Основ). В силу п. 7 ст. 4 Основ 

в предоставлении указанной выше медицинской помощи не может быть отказано. Под ува-

жительными причинами, по которым эта помощь не была оказана, можно, в частности, по-

нимать непреодолимую силу, крайнюю необходимость, физическое или психическое при-

нуждения, исполнение приказа или распоряжения. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства, уголовная ответственность за 

неоказание помощи больному по ст. 124 УК РФ наступает только в случаях наступления 

вследствие этого вреда здоровью или смерти. По части 1 ст. 124 УК РФ в качестве обще-

ственно опасного последствия предусмотрено причинение средней тяжести вреда здоровью 

больного. При этом должна быть установлена причинная связь между бездействием субъекта 

и наступившим преступным результатом. Состав материальный. 

Субъект преступления специальный — лицо, достигшее 16 лет, в профессиональные 

обязанности которого входит оказание помощи больному. В первую очередь, это медицинские 

работники, но могут быть и представители других профессий, обязанные оказывать первую ме-

дицинскую помощь больному, например, сотрудники полиции в соответствии с ч. 4 ст. 19 Феде-

рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется только неосторожной 

формой вины. Лицо предвидит, что следствием неоказания им помощи больному может быть 

причинение вреда здоровью больного, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывает на предотвращение этих последствий. Что касается наличия здесь неосторож-

ной вины в виде небрежности, большинство авторов отрицает такую возможность, так как 

медицинский работник, как правило, предвидит, к каким последствиям может привести 

неоказание в необходимых случаях медицинской помощи. С подобной позицией можно со-

гласиться. При умышленном отношении виновного к последствиям своего бездействия соде-

янное должно быть квалифицировано по ст. 112 УК РФ. 

В части 2 ст. 124 УК РФ предусмотрен более опасный вид этого преступления — то же 

деяние, если оно по неосторожности повлекло смерть больного либо причинение тяжкого вреда 

его здоровью. Этот состав предусматривает в качестве обязательного признака причинную связь 

между наступившими общественно опасными последствиями в виде смерти потерпевшего или 

наступлением тяжкого вреда его здоровью и бездействием лица, не оказавшего ему помощь. 

 

Воспрепятствование оказанию медицинской помощи (ст. 1241 УК РФ) 

Объектом данного преступления является здоровье другого человека. Потерпевшим вы-

ступает пациент, т. е. лицо, нуждающееся в медицинской помощи. 

Объективная сторона включает: 

1) воспрепятствование в любой форме законной деятельности медицинского работни-

ка по оказанию медицинской помощи пациенту; 

2) наступление тяжкого вреда здоровью пациента; 

3) причинную связь между деянием и последствием. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины.  

Квалифицированный состав рассматриваемого преступления (ч.  2) предусматрива-

ет наступление общественно опасных последствий в виде смерти пациента.  
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§ 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ  

ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью  

(ст. 119 УК РФ) 

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством или причинени-

ем тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

Непосредственным объектом преступления является жизнь и здоровье другого человека. 

Объективная сторона этого преступления выражена активными действиями — 

в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Под угрозой понимается психическое насилие над потерпевшим в целях изменения 

его поведения в интересах угрожающего лица, а также по мотивам мести или другим моти-

вам. При угрозе речь идет не о первоначальном этапе какого-либо последующего развития 

преступления (например, об угрозе убийством как первом этапе последующего причинения 

смерти), а о самостоятельном составе, имеющем специфическую конструкцию. При этом его 

объективная сторона в своем полном и законченном развитии состоит именно в угрозе, т. е. 

в особой форме психического воздействия на потерпевшего. Угроза может иметь разные 

формы: устную, письменную, выраженную в средствах массовой информации или посредством 

жестов. Для усиления психического воздействия виновный может прибегнуть к демонстрации 

оружия. Для отграничения угрозы от других преступлений важно установить, имелось ли у лица 

намерение реализовать высказанную им угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью. При угрозе отсутствует умысел на причинение смерти или тяжкого вреда здоровью, од-

нако у потерпевшего имеются основания опасаться реализации этой угрозы. 

Состав формальный — преступление окончено с момента совершения указанных 

действий. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает, что он угрожает потерпевшему убийством или причинением тяжкого вреда и что у по-

терпевшего имеются основания опасаться осуществления этой угрозы, и желает таким образом 

воздействовать на потерпевшего. 

 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека  

для трансплантации (ст. 120 УК РФ) 

Непосредственным объектом является жизнь и здоровье личности. 

Объективная сторона преступления выражена в активных действиях — принужде-

нии к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Под трансплантацией понимается пересадка органов или тканей другому человеку. 

Изъятие органов и тканей человека в целях трансплантации регулируется Законом Россий-

ской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, отдающее свои органы или ткани, считается донором. Трансплантация возмож-

на только с согласия донора. Если имеет место принуждение к трансплантации и при этом 

применяется насилие либо угроза применения насилия, то налицо преступление, предусмот-

ренное ст. 120 УК РФ. Под принуждением понимается психическое воздействие на возмож-

ного донора с целью добиться его согласия на трансплантацию органов или тканей. Одно 

лишь предложение подобной трансплантации преступления не образует. Не является пре-

ступлением и психическое воздействие на лицо, если при этом не применялось насилие или 

угроза его применения. Под насилием понимается физическое воздействие на потерпевшего, 

нанесение ему ударов, причинение вреда здоровью, истязание, пытки, связывание, насиль-

ственное ограничение свободы. Под угрозой понимается выявленное намерение причинить 

подобное насилие. 
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Состав формальный — преступление считается оконченным с момента указанного 

принуждения, независимо от того, добился ли виновный желаемого согласия потерпевшего 

на трансплантацию его органов или тканей. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется прямым умыслом и це-

лью добиться согласия на трансплантацию органов или тканей. 

 

Незаконное производство искусственного прерывания беременности  

(ст. 123 УК РФ) 

Непосредственным объектом является здоровье женщины. 

Искусственное прерывание беременности должно производиться лицом, имеющим 

высшее медицинское образование соответствующего профиля, в течение первых 12 недель 

беременности, осуществляется по инициативе или с согласия беременной. Производство ис-

кусственного прерывания беременности в более поздние сроки возможно только по социаль-

ным (при сроке беременности до 22 недель) или медицинским показаниям (независимо от 

срока беременности). Перечень медицинских
1
 и социальных показаний

2
 для искусственного 

прерывания беременности определяется уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации федеральным органом исполнительной власти и Правительством соответственно
3
. 

Объективная сторона преступления выражена в активных действиях — противо-

правном прерывании беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля. Срок беременности, место и способ ее прерывания не являются 

обязательными признаками состава, но влияют на определение степени общественной опас-

ности и, таким образом, — на назначение наказания. Обязательным признаком объективной 

стороны является инициатива потерпевшей на осуществление искусственного прерывания 

беременности, так как насильственное прерывание беременности против воли или помимо 

воли потерпевшей образует причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). 

Состав преступления является формальным. Производство искусственного прерыва-

ния беременности, предусмотренное ч. 1 ст. 123 УК РФ, представляет опасность для здоро-

вья женщины, а в ряде случаев и для ее жизни, и преступление признается оконченным 

с момента производства искусственного прерывания беременности. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 123 УК РФ, харак-

теризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что у него нет высшего медицинского об-

разования соответствующего профиля, и он не имеет права делать искусственное прерыва-

ние беременности, и желает его сделать. Цель осуществляемых действий — искусственное 

прерывание беременности. Мотивы значения не имеют, но, как правило, это преступление 

осуществляется из корыстных побуждений. 

В части 3 ст. 123УК РФ установлена ответственность за то же деяние, если оно повлекло 

по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. 

Основным объектом является здоровье женщины, а дополнительным объектом — 

жизнь потерпевшей. 

Объективная сторона характеризуется указанным в ч. 1 ст. 123 УК РФ действием — 

производством искусственного прерывания беременности, общественно опасным послед-

ствием в виде смерти потерпевшей или причинения ей тяжкого вреда здоровью. Необходимо 

установить причинную связь между действием и наступившим последствием. Тяжкий вред 

здоровью может наступить в связи с утратой потерпевшей в результате проведенного кри-

                                                 

1 
Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности : 

приказ Минздравсоцразвития России от 3 декабря 2007 г. № 736 (в ред. от 27.12.2011 № 1661н). 
2 

О социальном показании для искусственного прерывания беременности : постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 98. 
3
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ. 
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минального искусственного прерывания беременности репродуктивной способности или ам-

путации матки (утрата органа или утрата органом его функции). Состав преступления мате-

риальный. Если действие было осуществлено самой беременной женщиной, то состав пре-

ступления отсутствует, так как причинение вреда самому себе не является преступлением.  

Субъективная сторона характеризуется двумя формами вины. Искусственное пре-

рывание беременности производится с прямым умыслом, а по отношению к наступившим 

последствиям вина выражается в неосторожности (в виде преступного легкомыслия или пре-

ступной небрежности). На основании ст. 27 УК РФ по правовым последствиям для виновно-

го преступление признается умышленным. 

Субъект незаконного производства искусственного прерывания беременности — ли-

цо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля, достигшее 

16 лет. Следовательно, врачи, имеющие высшее медицинское образование соответствующе-

го профиля, за незаконное прерывание беременности не могут быть привлечены к ответ-

ственности по рассматриваемой статье. При наличии необходимых признаков состава их 

действия могут быть квалифицированы по другим статьям УК РФ. 

 

Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) 

Непосредственным объектом является жизнь и здоровье другого человека. 

Потерпевшим выступает человек, находящийся в угрожающем жизни или здоровью со-

стоянии и лишенный возможности принять меры к самосохранению. 

Объективная сторона данного преступления заключается в заведомом оставлении без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного воз-

можности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или иной беспо-

мощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обя-

зан проявлять о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Данное преступление совершается путем бездействия — виновный не оказывает помощи 

человеку, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии, которую обязан оказать. 

Такое состояние потерпевшего, как следует из закона, вызвано его малолетством, старостью, бо-

лезнью или иной беспомощностью (например, опьянением, когда лицо не может принять меры 

к самосохранению). 

Для наступления ответственности необходимы указанные в законе условия: 

а) лицо находится в беспомощном состоянии, угрожающем его жизни или здоровью; 

б) само лицо в силу малолетства, болезни, старости, иного состояния не может оказать 

себе помощь или обратиться за помощью к другим лицам; 

в) виновный имел реальную возможность оказать помощь находящемуся в беспо-

мощном состоянии и должен был ее оказать. 

Состав преступления формальный. Преступление окончено с момента оставления без 

помощи лица в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что 

может оказать помощь лицу, в силу указанных в законе обстоятельств не способному при-

нять меры к самосохранению, и желает оставить потерпевшего в этом состоянии. 

Субъект преступления — специальный. Им могут быть достигшие 16 лет лица, на ко-

торых лежит правовая обязанность оказать помощь (в силу профессионального долга или 

договора, родители в отношении малолетних детей, дети в отношении престарелых родите-

лей и т. п.), а также лица, сами поставившие потерпевшего в беспомощное состояние. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что понимается под вредом здоровью человека? 

2. Назовите степени вреда здоровью. 

3. Может ли психическое расстройство рассматриваться как вред здоровью, и если 

может, то какой степени? 

4. Что понимается под угрозой убийством? 



Глава 3. Преступления против здоровья 

60 

5. Какова субъективная сторона заражения венерической болезнью? 

6. Какие признаки позволяют квалифицировать побои как преступление? 

7. Что признается неизгладимым обезображиванием лица, к какой степени вреда здо-

ровья относится? 

8. Каковы признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ 

«Оставление в опасности»? 

9. В чем отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) от убийства (ст. 105 УК РФ)? 

10. Назовите признаки тяжкого вреда здоровью. 
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ГЛАВА 4  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ,  

ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

§ 1. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ 

Защита прав и свобод человека провозглашена доминирующей задачей как в Консти-
туции Российской Федерации, так и в ряде международных правовых актов (например, Всеоб-
щая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.; Международный пакт о гражданских и по-
литических правах, вступивший в силу 23 марта 1976 г.; Европейская Конвенция «О защите 
прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.; Конвенция Содружества Независимых 
Государств «О правах и основных свободах человека» от 21 октября 1994 г.  

Национальное законодательство, отдавая приоритет общечеловеческим ценностям, 
воспринимая основные положения международных стандартов, устанавливает гарантии 
охраны прав и свобод личности. В России права и свободы человека, согласно Конституции 
РФ, являются наивысшей ценностью. 

Права на свободу, личную независимость, неприкосновенность частной жизни, лич-
ную, семейную тайну, защиту чести, достоинства и доброго имени закреплены в ст. ст. 21, 
22, 23, 45 Конституцией РФ. 

Особое место в системе охраны прав и свобод личности отводится УК РФ в силу его 
юридической природы, а также в силу специфики предмета и метода правового регулирования. 

В соответствии с ценностными приоритетами, определенными Конституцией РФ, УК РФ 
на первое место в системе уголовно-правовой охраны поставил права и законные интересы лич-
ности, в том числе право на личную свободу и защиту чести и достоинства личности. 

Раздел VII Особенной части УК РФ «Преступления против личности» включает пять 
глав, которые объединяют преступные посягательства, исходя из общности их видового объекта. 

Глава 17 УК РФ посвящена охране от преступных посягательств свободы, чести и до-
стоинства личности. Свобода, честь и достоинство присущи каждому человеку с момента 
рождения. Согласно ст. 150 ГК РФ честь и достоинство личности неотчуждаемы и не пере-
даваемы иным способом.  

Общественная опасность данной группы преступлений выражается в том, что они по-
сягают на гарантированные конституцией и международно-правовыми актами права и сво-
боды человека. Преступления против свободы, чести и достоинства сопряжены с другими 
общественно опасными деяниями, причиняющими вред жизни и здоровью человека, а также 
отношениям, обеспечивающим охрану права собственности. 

Родовой объект рассматриваемых посягательств образуют общественные отношения, 
обеспечивающие охрану всей совокупности прав и свобод личности (право на жизнь, здоро-
вье и телесную неприкосновенность, право на свободу, честь и достоинство, право на поло-
вую неприкосновенность и половую свободу, конституционные права и свободы, право на 
нормальное развитие семьи и несовершеннолетних). 

Видовой объект исследуемой группы преступлений представляют собой обществен-
ные отношения, обеспечивающие защиту личной свободы человека, а также защиту чести, 
достоинства и репутации (глава 17 УК РФ). 

В качестве основного непосредственного объекта в нормах этой главы выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие право человека на личную свободу (свободу пере-
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движения, выбора места нахождения, выбора трудовой деятельности и т. д.), а также обществен-
ные отношения, обеспечивающие право человека на охрану чести, достоинства и репутации. 

Для ряда составов данной группы преступлений характерным является наличие до-
полнительного непосредственного объекта. Так, в п. «в» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 126, п. «в» 
ч. 2 и ч. 3 ст. 127, п. «е» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 127

1
, ч. 3 ст. 127

2
, ч. 2 ст. 128 УК РФ в качестве 

такового могут выступать общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни и здо-
ровья человека; установленного законом порядка документооборота и пересечения Государ-
ственной границы (пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127

1
, п. «д» ч. 2 ст. 127

2
 УК РФ).  

В качестве факультативного непосредственного объекта рассматриваемой группы 
преступлений можно определить общественные отношения, обеспечивающие охрану:  

а) права на телесную неприкосновенность (ч. 1 ст. 126 УК РФ, ч. 1 ст. 127 УК РФ, 
п. «е» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 127

2
 УК РФ);  

б) имущественных отношений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ);  
в) права на защиту чести достоинства и репутации (ст. ст. 127

1
, 127

2
, 128 УК РФ). 

Для более предметного анализа исследуемых составов преступлений необходимо дать 
характеристику таких понятий, как «свобода», «честь», «достоинство» и «репутация».  

Под свободой в философском восприятии понимают возможность проявления субъек-
том своей воли на основе осознания законов развития природы и общества. Личную свободу 
человека можно рассматривать в широком и узком смысле. Под свободой в узком смысле 
понимается свобода передвижения, определения места жительства и нахождения. «В основе 
личной свободы лежит одна из важнейших особенностей человека — потребность передви-
гаться, перемещаться в пространстве, что является необходимым условием физического су-
ществования и развития человека как живого организма»

1
. Свобода перемещения — это ло-

гическая предпосылка и необходимое историческое условие всех других свобод. Ограниче-
ние ее инстинктивно воспринимается как несвобода. Тюрьма определяется не столько нали-
чием решеток или недостатком комфорта, сколько тем, что это место, в котором человека 
держат помимо его воли»

2
. К личной свободе в широком смысле, кроме изложенного, необ-

ходимо отнести психологическую независимость, свободу слова, свободу мыслей, убежде-
ний, свободу планирования и принятия решений. 

Честь — это достойные уважения и гордости моральные качества человека, его соот-
ветствующие принципы, хорошая незапятнанная репутация.  

Достоинство — это совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих 
качеств в самом себе. 

Репутация — приобретаемая общественная оценка, общее мнение о качествах, досто-
инствах и недостатках

3
. 

Честь и достоинство присущи каждому человеку, но оцениваться они могут по-
разному, в зависимости от воспитания, интеллектуального развития, образа жизни, традиций 
и т. д. Представления потерпевшего о глубине уязвленности чести и достоинства должны 
иметь объективное подтверждение.  

Объективная сторона преступлений данной группы характеризуется деяниями, ко-
торые находят форму своего выражения в активных действиях виновных лиц. По конструк-
ции объективной стороны подавляющее большинство преступлений относится к формаль-
ным составам, т. е. считаются оконченными с момента совершения действий, образующих 
объективную сторону. К материальным составам относятся квалифицированные виды от-
дельных преступлений (например, п. «в» ч. 3 ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 127 УК РФ).  

Составы преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 12, ч. 3 ст. 127
2
, ч. 2 ст. 128 УК РФ, 

с объективной стороны можно охарактеризовать как формально-материальные, так как в них 
предусмотрено два альтернативных основания признания преступления оконченным 
(например, ч. 3 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное организованной 

                                                 

1
 Агильдин В. В., Парфиненко И. П. Преступления против свободы человека по российскому праву : 

учебное пособие. Иркутск : Аспринт, 2007. С. 9.  
2
 Кон И. С. В поисках себя. М. : Политиздат, 1984. С. 97–98. 

3
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Азъ, 2000. С. 302. 
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группой» — формальный состав; повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия — материальный состав). 

Некоторые составы предусматривают в качестве обязательного признака способ со-
вершения преступления (например, такой способ, как применение оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, является обязательным для квалифицированных составов, 
предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ; изъятие, сокрытие или уни-
чтожение документов как способ совершения преступления предусмотрен п. «д» ч. 2 
ст. 127

1
, п. «д» ч. 2 ст. 127

2
 УК РФ); ст. 127

1
 УК РФ в качестве обязательного признака объ-

ективной стороны предусматривает место совершения преступления (п. «г» ч. 2 ст. 127
1 

УК РФ — с перемещением потерпевшего через Государственную границу или с незаконным 
удержанием его за границей). 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется умышлен-
ной формой вины в виде прямого умысла. В то же время некоторые составы преступлений 
главы 17 УК РФ характеризуются с субъективной стороны двойной формой вины (например, 
п. «в» ч. 3 ст. 126, п. «а» ч. 3 ст. 127

1
; ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 127

2
, ч. 2 ст. 128 в части, касающей-

ся неосторожного причинения смерти, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких послед-
ствий). В этих составах имеют место умысел по отношению к уголовно наказуемому деянию 
и неосторожность к наступившим в результате совершения этого деяния общественно опас-
ным последствиям. Как правило, это последствия, выразившиеся в неосторожном причине-
нии смерти, тяжкого вреда здоровью либо иных тяжких последствиях. Мотивы и цели могут 
быть различными, и на квалификацию влияния не оказывают (месть, ревность, ненависть, 
зависть, злость, личные неприязненные отношения и т. д.). Исключения составляют п. «з» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ — похищение человека из корыстных побуждений и п. «ж» ст. 127

1
 

УК РФ — торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; здесь мотив 
и цель выступают в качестве обязательных признаков субъективной стороны. Совершение 
преступления, предусмотренного ст. 127

2
 «Использование рабского труда», основываясь на 

буквальном толковании ее диспозиции, при отсутствии прямого указания законодателя, по 
умолчанию предполагает наличие корыстной цели.  

Исходя из особенностей непосредственного объекта, преступления данной группы 
можно условно разделить на две группы:  

1) преступления, посягающие на личную свободу человека (ст. 126 УК РФ «Похище-
ние человека», ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ст. 127

1
 УК РФ «Торговля 

людьми», ст. 127
2
 УК РФ «Использование рабского труда», ст. 128 УК РФ «Незаконная гос-

питализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях»); 

2) преступления, посягающие на честь и достоинство и репутацию (ст. 128
1
 «Клевета»). 

Можно сделать вывод о том, что преступлениями против свободы, чести и достоин-
ства личности признаются умышленно совершенные общественно опасные деяния, запре-
щенные уголовным законом под угрозой наказания, направленные на причинение вреда об-
щественным отношениям, обеспечивающим охрану личной свободы, чести, достоинства 
и репутации.  

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

Похищение человека (ст. 126 УК РФ) 
Статья 126 УК РФ предусматривает ответственность за похищение человека. Диспо-

зиция ст. 126 УК РФ является простой и, определяя запрет, не называет его признаков.  
В соответствии с п. 2 постановления № 58 Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 24 декабря 2019 г. «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном 
лишении свободы и торговле людьми» под похищением человека следует понимать его неза-
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конные захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступле-
ния либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют

1
.  

Общественная опасность данного преступления выражается в том, что нарушаются 
конституционные принципы, предопределяющие право граждан на личную свободу. В то же 
время создается угроза причинения вреда и другим правоохраняемым интересам — здоро-
вью и жизни потерпевшего, имущественным интересам. 

Основным непосредственным объектом при похищении человека выступают обще-
ственные отношения, обеспечивающие право на личную свободу человека (понятие «личная 
свобода» было рассмотрено в рамках общей характеристики). Дополнительным непосред-
ственным объектом могут быть общественные отношения, обеспечивающие безопасность 
здоровья, жизни человека, (например, п. «в» ч. 3 ст. 126 УКРФ).  

Общественные отношения, обеспечивающие защиту права собственности, нормаль-
ное физическое и психическое развитие несовершеннолетних, установленный законом поря-
док оборота оружия, имущественные отношения в отдельных случаях, могут рассматривать-
ся в качестве факультативного непосредственного объекта (например, пп. «г», «д», «з» ч. 2 
ст. 126 УКРФ).  

Жертвой похищения может стать любой человек независимо от пола, возраста, состо-
яния здоровья, гражданства, занимаемого положения и т. д. Только в двух случаях в рас-
сматриваемом составе законодатель акцентирует внимание на особых признаках потерпев-
ших: «в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и «в отно-
шении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности» (п. «е» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ).  

Объективная сторона этого криминального посягательства характеризуется деянием 
в виде совокупности таких активных действий как: 

а) захват человека, сопряженный с его изъятием из места его постоянного или вре-
менного пребывания; 

б) перемещение его в другое место избранное похитителями; 
в) удержание потерпевшего в месте, избранном похитителями.  

Захват — это изъятие человека из того места, где он находится, и получение возможности 
распоряжаться его свободой, в частности, и судьбой в целом. Это реальное ограничение личной 
свободы, лишение потерпевшего возможности перемещения по собственному усмотрению.  

Перемещение — это действия, направленные на перевозку (переноску, перевод и т. д.) 
потерпевшего из одного места в другое, избранное похитителями. Перемещение возможно как 
на близкое, так и на далекое расстояние (в пределах одного района, города, страны или за их 
пределами). Нецелесообразно считать перемещением какие-либо действия виновных в пределах 
одного помещения (дома, квартиры, офиса), так как в этом случае не меняется обычная обста-
новка для лица, в отношении которого совершаются противоправные действия. 

Удержание — создание виновных искусственных или использование естественных 
препятствий, не позволяющих потерпевшему в соответствии со своим желанием оставить это 
место (связывание, приковывание потерпевшего, запирание дверей, высказывание угроз наси-
лия, оставление на каком-либо естественно изолированном участке земли, например на острове). 
Место удержания, а также время удержания не влияют на квалификацию действий похитителей 
по ст. 126 УК РФ. В то же время необходимо иметь в виду, что незначительный срок удержания, 
исчисляемый несколькими секундами или минутами, не должен являться основанием для при-
влечения к уголовной ответственности. В этом случае можно говорить о малозначительности 
деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

Захват, перемещение и удержание человека могут быть совершены с применением 
угроз, насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Похищение чело-
века может быть совершено также и путем обмана потерпевшего или злоупотребления дове-

                                                 

1
 О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людь-

ми : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 // Офи-

циальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://supcourt.ru/second.php (дата обра-

щения: 21.02.2023). 
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рием в целях его перемещения и последующих захвата и удержания (п. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Похищение человека может быть тайным или открытым. Обман или злоупотребление 
доверием, как отмечалось выше, также могут быть элементами похищения (например, по-
терпевшему сообщают несоответствующую действительности  заведомо ложную информа-
цию в целях изъятия его из того места, где он находится добровольно, и последующего пе-
ремещения в другое место, выбранное виновным, а также удержания в этом месте с исполь-
зованием все той же заведомо ложной информации, лишающей потерпевшего возможности 
свободы выбора поведения). Следующие за изъятием, с использованием обмана или злоупо-
требления доверием, перемещение и удержание, как правило, сопровождаются физическим 
или психическим насилием. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что похищение че-
ловека может быть совершено как против его воли, т. е. с применением насилия или угрозы 
его применения (например, связывание, избиение, угроза применения физического насилия 
при отказе потерпевшего подчинится требованиям похитителя), так и помимо его воли, т. е. 
без применения насилия с использованием обмана или злоупотребления доверием (напри-
мер, сообщение недостоверной, заведомо ложной информации). С точки зрения визуального 
восприятия изъятие, перемещение и удержание человека посредством обмана или злоупо-
требления доверием носит добровольный характер. Однако такая «добровольность» не ис-
ключает преступности деяния, так как обусловлена пороком воли виновного.  

Похищение человека считается оконченным преступлением с момента захвата и начала 
его перемещения. В случаях, когда перемещение было осуществлено самим потерпевшим 
вследствие его обмана или злоупотребления доверием, преступление признается окончен-
ным с момента захвата данного лица и начала принудительного перемещения либо начала 
его удержания, если лицо более не перемещалось (п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Состав преступления отсутствует, если имеет место согласие человека на тайное пе-
ремещение в иное место, о чем не догадываются его родные и близкие. Разумеется, не долж-
но приниматься в расчет согласие со стороны малолетнего или невменяемого лица. 

Не образует состава данного преступления изъятие и перемещение потерпевшего с целью 
совершения иного преступления (например убийства или причинения вреда здоровью)  

Согласно сложившейся правоприменительной практике, не может квалифицироваться 
по ст. 126 УК РФ завладение собственным ребенком одним родителем против или помимо 
воли другого, у которого ребенок находится на воспитании. При этом не имеет значения, 
лишен ли субъект родительских прав или нет. Не образует состав преступления также завла-
дение человеком (ребенком, престарелым, невменяемым) его близкими родственниками про-
тив или помимо воли других родственников, а также опекунов и попечителей, если действия 
совершены в интересах ребенка, престарелого или невменяемого лица. Содеянное в перечис-
ленных выше случаях может быть квалифицированно как самоуправство (ст. 330 УК РФ). 
Случаи совершения действий, образующих состав рассматриваемого преступления, вышеука-
занными лицами, не в интересах ребенка, престарелого или недееспособного, а в интересах 
третьих лиц, не состоящих в кровном родстве с потерпевшим, не являющихся усыновителями 
(удочерителями), опекунами или попечителями, подлежат квалификации по ст. 126 УК РФ 
«Похищение человека».  

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, ха-
рактеризуется умышленной виной в виде прямого умысла. Виновный осознает, что незакон-
но завладевает (захватывает или изымает посредством обмана или злоупотребления довери-
ем) другим человеком и против или помимо его воли перемещает в другое место и желает 
совершать эти действия. Осознание и желание характерны и для последующего удержания 
потерпевшего. Мотивы и цели совершения данного преступления могут быть самыми раз-
личными (месть, ревность, зависть, карьеризм, устранение конкурентов и т. д.) и на квали-
фикацию не влияют (за исключением п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 

Субъектом похищения человека может быть любое вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста (как отмечалось выше, не могут быть субъектами данного пре-
ступления родители, близкие родственники, усыновители (удочерители), опекуны и попечи-
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тели, совершающие действия, входящие в объективную сторону данного преступления в ин-
тересах ребенка, престарелого или невменяемого). 

Общественная опасность рассматриваемого преступления значительно повышается 
при наличии квалифицирующих обстоятельств. Часть 2 ст. 126 УК РФ к таковым относит 
похищение человека, совершенное: 

1)  группой лиц по предварительному сговору. В совершении этого преступления 
участвуют два или более лица, обладающие признаками субъекта (вменяемые физические 
лица, достигшие 14 лет, заранее договорившиеся о совершении данного преступления). Даже 
в тех случаях, когда члены группы выполняют различные роли (одни осуществляют захват, 
другие перемещение, третьи удержание), все они являются соисполнителями и несут ответ-
ственность по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. В случаях, когда согласно предварительной догово-
ренности между соучастниками о похищении человека виновный совершает отдельное дей-
ствие, входящее в объективную сторону данного преступления, он несет уголовную ответствен-
ность как соисполнитель преступления, совершенного группой лиц по предварительному сгово-
ру (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. 
№ 58). Если помимо соисполнителей в похищении человека принимают участие организатор, 
подстрекатель или пособник, не участвующие в процессе изъятия, перемещения и удержания, их 
действия должны квалифицироваться по соответствующей части ст. 126 УК РФ со ссылкой на 
соответствующую часть ст. 33 УК РФ; 

2)  с применением насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой приме-
нения такого насилия. В пункте «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ насилие имеет конкретные характери-
стики, а именно: оно должно быть опасным для жизни или здоровья потерпевшего. Под 
насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое по-
влекло причинение потерпевшему тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью ли-
бо в момент применения насилия создавало реальную опасность для жизни или здоровья по-
терпевшего. О реальной опасности для жизни или здоровья могут свидетельствовать такие 
действия, как целенаправленные удары в жизненно важные органы, удушение, выталкивание 
на ходу из транспорта, сбрасывание с высоты и т. п. Данный квалифицирующий признак 
предусматривает не только применение насилия, опасного для жизни или здоровья, но 
и угрозу применения такого насилия. Угроза — это психическое насилие, направленное на 
подавление воли потерпевшего для достижения преступного результата (в данном случае 
похищение человека). Угроза применения насилия при похищении человека должна быть 
действительной и реальной. У потерпевшего не должно возникать сомнений в готовности 
виновного привести угрозу в исполнение в случае невыполнения его требований. Насилие 
или угроза его применения могут осуществляться как в отношении похищаемого, так и в от-
ношении иных лиц, в том числе близких родственников, в целях устранения препятствий за-
хвату, перемещению или удержанию потерпевшего (п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). Умышленное причинение вреда здо-
ровью похищенного, не сопряженное с насилием, применяемым для его изъятия, перемещения 
или удержания, не может охватываться п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а должно квалифицироваться 
по совокупности преступлений по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 
причинение такого вреда, и ст. 126 УК РФ. Аналогичным образом необходимо квалифицировать 
и умышленное причинение смерти, а также неосторожное причинение смерти в результате 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью во время изъятия человека из места его доб-
ровольного нахождения, перемещения либо в процессе его удержания; 

3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Примене-
ние оружия значительно повышает агрессивность посягательства и интенсивность насилия, 
так как реально способно привести к причинению тяжкого вреда здоровью или смерти по-
терпевшего. Использование оружия как средства психологического насилия делает угрозу 
более опасной и действенной, парализуя волю потерпевшего к сопротивлению. В соответ-
ствии со ст. 1 Федерального закона от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» под оружи-
ем понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения жи-
вой и иной цели, подачи сигналов. Оружие может быть огнестрельным, холодным, метатель-
ным, газовым. Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать пред-
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меты хозяйственно-бытового назначения (кухонные ножи, топоры, бритвы и т. д.), а также 
любые иные предметы, как специально изготовленные или приспособленные для причине-
ния вреда здоровью или жизни (например, резиновый шланг залитый свинцом), так и подо-
бранные на месте совершения преступления (камень, палка и т. д.). Под применением следу-
ет понимать фактическое использование оружия или предметов, используемых в качестве 
такового при похищении человека. Под таким применением понимается попытка причине-
ния физического вреда потерпевшему, непосредственное причинения такого вреда либо их 
демонстрация как элемент психического насилия. Только наличия у виновных оружия или 
иных предметов недостаточно для квалификации содеянного по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 
При наличии признаков незаконного оборота оружия (хранение, ношение и т. д.) необходима 
дополнительная квалификация по ст. 222 УК РФ; 

4) в отношении заведомо несовершеннолетнего. Данный вид похищения предполагает 
изъятие, перемещение и удержание лица, заведомо для виновного не достигшего 18-летнего 
возраста. Общественная опасность рассматриваемого вида похищения обусловлена тем, что 
в качестве похищенных оказываются лица, которые физически и психически значительно 
слабее виновного и в силу своего возраста не могут оказать адекватное сопротивление. Дан-
ное преступление способно нанести серьезный психический и физический вред молодому, 
неокрепшему организму, чревато неблагоприятными последствиями для потерпевшего в те-
чение длительного времени и после его совершения. Обязательным элементом здесь являет-
ся достоверная осведомленность о возрасте похищаемого (знакомство с потерпевшим, изу-
чение документов, школьных тетрадей, малолетний возраст и т. д.). Об этом свидетельствует 
требование закона о «заведомости» такого знания. Если же виновный добросовестно за-
блуждался относительно возраста потерпевшего, полагая что ему больше 18 лет, но фактиче-
ски он оказался несовершеннолетним, состав преступления, предусмотренный п. «д» ч. 2 
ст. 126 УК РФ, отсутствует; 

5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности. Этот вид похищения обладает повышенной общественной опасностью, потому 
что опасности подвергается жизнь и здоровье не только беременной женщины, но и будуще-
го ребенка. Повышенная общественная опасность является характерной особенностью лица, 
совершающего данное преступление, обусловленной безнравственностью и цинизмом (для 
достижения поставленной цели виновный негативно воздействует на женщину, заведомо для 
него находящуюся в особом состоянии — состоянии беременности). В качестве обязательно-
го признака для применения п. «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ выступает достоверная осведомлен-
ность о состоянии женщины. Источник информации может быть различным (большой срок 
беременности, откровение самой женщины, изучение медицинских документов и т. д.), но 
она должна быть достоверной. Срок беременности значения для квалификации не имеет;  

6) в отношении двух или более лиц. Этот вид похищения означает, что действия ви-
новного направлены на похищения двух или более потерпевших. В соответствии с подходом, 
традиционно сложившимся в правоприменительной практике и основанном на анализе этого 
подхода доктринальном толковании данного квалифицирующего признака, он имеет место 
при наличии у виновного возникшего до начала преступления умысла на одновременное за-
владение несколькими лицами. На основании изложенной точки зрения технически реализа-
ция этого умысла может быть осуществлена без какого-либо временного промежутка или 
с незначительным разрывом во времени между похищениями. Если же происходит похище-
ние двух или более лиц в разное время, и эти действия не объединены единым умыслом, 
каждое похищение необходимо квалифицировать по соответствующей части ст. 126 УК РФ 
самостоятельно и окончательное наказание назначать по совокупности преступлений. Одна-
ко такой подход вступает в противоречие с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ «Совокупность пре-
ступлений». Согласно данной норме совершение двух или более преступлений, ни за одно из 
которых лицо не было осуждено, не образует совокупности преступлений, когда совершение 
двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве об-
стоятельства, влекущего более строгое наказание. Из этого следует вывод, что похищение двух 
или более лиц, совершенное в разное время и не объединенное единым умыслом, не образует 
совокупности преступлений и должно квалифицироваться по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, в том 
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случае, если ни за одно из этих похищений лицо не было осуждено. По данному вопросу необ-
ходимо разъяснение Верховного Суда Российской Федерации, как это сделано в п. 5 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 в отноше-
нии квалифицирующего признака «убийство двух или более лиц»; 

7) из корыстных побуждений. Данный вид похищения является одним из самых рас-
пространенных и имеет место в тех случаях, когда мотивом похищения явилось стремление 
получить выгоду материального характера в результате совершения этого преступления или 
избавиться от определенных материальных затрат (например, получить выкуп за освобождение 
похищенного, потребовать уничтожения долговых расписок и т. д.). В том случае, если похище-
ние человека обусловлено получением денег, имущества, права на имущество от потерпевшего 
либо его близких, это необходимо квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Похищение 
человека квалифицируется по пункту «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (из корыстных побуждений), если 
оно совершено в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, 
имущества или прав на его получение и т. п.) или избавления от материальных затрат (возврата 
имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов 
и др.), а равно по найму, обусловленному получением исполнителем преступления материально-
го вознаграждения или освобождением от материальных затрат. 

Лица, организовавшие похищение человека, совершенное исполнителем за матери-
альное вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество 
в совершении такого преступления, подлежат ответственности по соответствующей части 
ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). Если же при этом выдвигаются еще и требования 
нематериального характера, являющееся условием освобождения потерпевшего, (например, 
предоставить транспорт, оружие, освободить кого-либо из мест лишения свободы и т. д.), 
то такие действия при наличии к тому оснований следует рассматривать как захват заложни-
ка (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ).  

Если же при этом выдвигаются еще и требования нематериального характера, являю-
щееся условием освобождения потерпевшего, (например, предоставить транспорт, оружие, 
освободить кого-либо из мест лишения свободы и т. д.), то такие действия при наличии к то-
му оснований следует рассматривать как захват заложника (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ). Ука-
занное является одним из признаков, позволяющих разграничить похищения человека из ко-
рыстных побуждений от захвата заложника по тем же мотивам. При разграничении рассмат-
риваемых квалифицирующих признаков похищения человека и захвата заложника следует 
обращать внимание на то, что при захвате заложника, кроме корысти, явно выраженным 
в поведении виновного является факт противопоставления себя обществу и государству. 
Наличие публичности корыстных требований при захвате заложника и их конфиденциаль-
ность при похищении человека позволяют сделать вывод о их разграничении. 

Если похищение человека сопряжено с одновременным требованием передачи чужого 
имущества или права на имущество либо совершения других действий имущественного харак-
тера, то при наличии оснований действия виновного квалифицируются по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 126 и соответствующей частью ст. 163 УК РФ (п. 9 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Если похищение сопряжено с изъятием имущества, находящегося при потерпевшем, 
а насилие, опасное для жизни и здоровья, использовалось как способ похищения человека 
и одновременно изъятия его имущества, действия виновного следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» и «з» ч. 2 ст. 126 и соответствующей 
части ст. 162 УК РФ.  

Если требования о передаче денег, материальных ценностей, совершения в пользу по-
хитителей каких-либо действий имущественного характера предъявляются в счет возвраще-
ния потерпевшим ранее взятого долга, возвращения вознаграждения за оказанную ранее 
услугу, оказавшуюся несостоятельной, или в счет компенсации иного имущественного вре-
да, причиненного потерпевшим, то при наличии этих обстоятельств действия виновного 
надлежит квалифицировать не по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а по соответствующей части 
ст. 126 УК РФ и ст. 330 УК РФ «самоуправство».  
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К особо квалифицированным похищениям человека относятся деяния, предусмотрен-
ные чч. 1 и 2 ст. 126 УК РФ, если они: 

1) совершены организованной группой. Это похищение осуществляется устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений или одного, но 
требующего тщательной подготовки, преступления. Признаками организованной группы явля-
ются: устойчивость, организованность, стабильность состава, выработка форм и методов дея-
тельности. Действия всех участников организованной группы, независимо от выполняемой каж-
дым из них в процессе похищения роли, квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. 
Обязательным признаком объективной стороны данного вида похищения являются обще-
ственно опасные последствия, выражающиеся в наступлении смерти или иных тяжких по-
следствий. Данный состав по конструкции объективной стороны — материальный. Субъек-
тивная сторона характеризуется двойной формой вины. Причинение смерти и иных тяжких 
последствий находится в прямой причинной связи с умышленными действиями по похище-
нию человека. Но вина по отношению к этим последствиям должна быть только неосторож-
ной (преступное легкомыслие или преступная небрежность). Если смерть наступила в ре-
зультате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, необходимо квалифицировать 
содеянное по совокупности с ч. 4 ст. 111 УК РФ. Смерть потерпевшему может быть причи-
нена в результате умышленных действий лиц, участвующих в похищении (например, в ре-
зультате отказа от уплаты выкупа, страха возможной ответственности и т. п.); это требует 
квалификации по совокупности ст. 126 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же действия 
виновных, выразившиеся в изъятии человека и его перемещении, не были направлены на его 
дальнейшее удержание, а предполагали лишение потерпевшего жизни, состав похищения 
человека отсутствует (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 декабря 2019 г. № 58). В диспозиции ч. 3 ст. 126 УК РФ законодателем не раскрывается 
понятие «иные тяжкие последствия». Оно является оценочным. Судебная практика, исходя из 
особенности объективной стороны похищения человека, к «иным тяжким последствиям» отно-
сит: самоубийство потерпевшего, смерть его близких, тяжелое физическое заболевание, пси-
хическое расстройство здоровья как самого потерпевшего, так и его близких, крупный мате-
риальный ущерб, срыв важного государственного мероприятия, срыв значимой коммерче-
ской сделки, возникновение либо обострение межнациональных, религиозных конфликтов 
в регионе, где проживает похищенный, и т. д. Квалификация по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ бу-
дет иметь место и в тех случаях, когда похищенный пытаясь обрести свободу, причиняет 
тяжкий вред своему здоровью или даже жизни (например, срывается вниз с верхнего этажа 
многоэтажного дома при попытке перебраться на балкон соседней квартиры). 

Существенное превентивное значение имеет применение принципа компромисса для по-
вышения эффективности защиты потерпевшего. Так, в соответствии с примечанием к ст. 126 
УК РФ лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. В этом примеча-
нии закреплен специальный (частный) случай освобождения от уголовной ответственности. Ос-
нованием для применения этого примечания является добровольное освобождение похищенно-
го, т. е. такое освобождение, которое произошло в ситуации, когда виновный, осознавая воз-
можность дальнейшего удержания потерпевшего, отказывается от этого и отпускает похи-
щенного. Мотивы такого поведения могут быть различными: раскаяние, жалость, страх пе-
ред наказанием и т. д. Оговорку «если в его действиях не содержится иного состава преступ-
ления» следует понимать в том смысле, что при добровольном освобождении похищенного 
виновный не несет ответственности именно за похищение человека, но не за другие преступ-
ления, совершенные в связи с этим (причинение вреда здоровью, угон автомобиля, незакон-
ный оборот оружия и др.). Предложенная законодателем редакция примечания к ст. 126 
УК РФ подвергается в юридической литературе справедливой критике и требует серьезного 
переосмысления, так как следуя положениям примечания, виновный может быть освобожден 
от уголовной ответственности за похищение человека и при достижении цели похищения 
и независимо от времени удержания (1 день или 10 лет). 
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Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) 
Под незаконным лишением свободы следует понимать завладение потерпевшим и по-

следующее удержание, помимо или против его воли, в месте его нахождения. 
Общественная опасность рассматриваемого преступления обусловлена посягатель-

ством на общественные отношения, обеспечивающие реализацию конституционного права 
человека на личную свободу и созданием угрозы причинения вреда и другим правоохраняе-
мым интересам — здоровью и жизни потерпевшего, его имущественным интересам. 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления выступают 
общественные отношения, гарантирующие и обеспечивающие право человека на личную 
свободу. Дополнительный непосредственный объект образуют общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность здоровья и жизни человека (например, ч. 3 ст. 127 УК РФ). 
Общественные отношения, обеспечивающие охрану права на телесную неприкосновенность, 
нормальное физическое и психическое развитие несовершеннолетних, защиту имуществен-
ных интересов, установленный законом порядок оборота оружия, в отдельных случаях могут 
рассматриваться в качестве факультативного непосредственного объекта (например, пп. «г», 
«д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). 

Объективная сторона данного состава преступления характеризуется деянием, ко-
торое находит свое выражение в форме активных действий, таких как незаконное лишение 
свободы, не связанное с похищением. Таким образом, обязательным признаком объективной 
стороны является незаконность действий связанных с лишением свободы. Незаконность 
означает отсутствие основанных на законе оснований лишать человека свободы передвиже-
ния. Если лицо лишается свободы по основаниям, предусмотренным законом, это не образу-
ет состава рассматриваемого преступления (например, административное задержание, уго-
ловно-процессуальное задержание, принудительная госпитализация в психиатрический ста-
ционар, задержание лица, совершившего преступление и т. п.). Не образуют состава этого 
преступления действия, направленные на лишение свободы, но совершаемые по договорен-
ности с лицом, якобы лишенным свободы, а также действия принудительно-воспитательного 
характера (например, запрет выходить из дома в определенное время, установленный родителя-
ми в отношении своего несовершеннолетнего ребенка в воспитательных целях), равно как и со-
вершение этих действий во благо человека (запрет покидать помещение во время стихийного 
бедствия). Под лишением свободы в контексте данной статьи понимается лишение потерпевше-
го возможности свободного перемещения в пространстве (например, запирание в квартире, на 
даче, в кабинете, в автомобиле, связывание, лишение возможности покинуть определенные ме-
ста, например, остров, посредством вывода из строя плавсредства и т. п.). 

Потерпевший может быть незаконно лишен свободы с применением как физического, 
так и психического насилия. Физическое насилие при совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 127 УК РФ, не создает опасности жизни и здоровью потерпевшего и может 
выражаться в нанесении побоев, совершении иных насильственных действий, причиняющих 
физическую боль или ограничивающих свободу (применение наручников, связывание 
и т. п.). Более интенсивное насилие предполагает квалификацию по п. «в» ч. 2 рассматривае-
мой статьи или по совокупности ее со статьями, предусматривающими ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью (ст. ст. 105, 111 УК РФ). Психическое насилие за-
ключается в угрозе применения физического насилия к потерпевшему или его близким 
и призвано подавлять его желание к совершению действий, направленных на сопротивление 
виновному. Объем угрозы не ограничен: от угрозы связывания до угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. Использование для лишения свободы таких способов, 
как обман или злоупотребление доверием, по нашему мнению, образует состав преступле-
ния, предусмотренного ст. 127 УК РФ, так как визуально наблюдаемая добровольность пове-
дения потерпевшего в этих случаях (например, согласие не покидать определенное место), 
обусловлена пороком воли виновного (виновный умышленно сообщает потерпевшему недо-
стоверную информацию с целью удержания его в определенном месте). Обнаруженный потер-
певшим обман, как правило, сопровождается применением к нему физического или психическо-
го насилия с целью дальнейшего удержания. Буквальное толкование диспозиции рассматривае-
мой статьи позволяет сделать вывод о том, что незаконное лишение свободы не должно быть 



Уголовное право. Особенная часть 

71 

связано с похищением человека. Иными словами, при незаконном лишении свободы потерпев-
шего удерживают в месте его нахождения, а действия, связанные с его изъятием из той микро-
среды, в которой он находится, перемещение в место, выбранное виновными и последующее 
удержание в этом месте, характерные для похищения человека, отсутствуют.  

По конструкции объективной стороны состав данного преступления формальный, 
оконченным преступление считается с момента фактического лишения человека свободы 
независимо от длительности пребывания потерпевшего в таком состоянии (п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла, виновный осознает общественную опасность своих действий и же-
лает их совершать. В данном случае виновный осознает, что он незаконно лишает потерпев-
шего свободы и желает этого. Мотивы данного преступления могут быть различными: месть, 
ненависть, корысть, ревность, хулиганские и иные побуждения. На квалификацию они не 
влияют, но могут быть учтены судом при назначении наказания. 

Субъект рассматриваемого преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста. При совершении этого преступления должностными лицами ответ-
ственность наступает по соответствующим статьям УК РФ. Так, если должностное лицо не-
законно лишает человека свободы, злоупотребляя своими полномочиями или превышая их, 
содеянное необходимо квалифицировать по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями» или по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В случаях 
незаконного лишения свободы, совершенного лицом, имеющим право на задержание, за-
ключение под стражу, содержание под стражей, содеянное подлежит квалифицировать по ст. 
301 УК РФ «Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей» 
или по ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 
судебного акта». 

Часть 2 ст. 127 УК РФ предусматривает ряд квалифицирующих признаков, увеличи-
вающих общественную опасность содеянного. К таким признакам относятся незаконное ли-
шение свободы:  

1) совершенное группой лиц по предварительному сговору;  
2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;  
3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;  
4) в отношении заведомо несовершеннолетнего;  
5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-

менности;  
6) в отношении двух или более лиц.  
Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы, совершенное организо-

ванной группой либо повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, предусмотрена в ч. 3 анализируемой статьи. Названные квалифицирующие 
признаки были проанализированы в рамках ст. 126 УК РФ «Похищение человека», в связи 
с этим необходимость их повторного уголовно-правового анализа отсутствует. Исключение 
составляет такой квалифицирующий признак, как применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья — п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Особенность заключается в том, что при похищении чело-
века этот признак включает еще и угрозу применения такого насилия, тогда как при незаконном 
лишении свободы угроза как квалифицирующий признак не предусмотрена. В соответствии 
с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. 
№ 58 высказывание или иное выражение такой угрозы при незаконном лишении свободы следу-
ет квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью 
ст. 127 УК РФ и ст. 119 УК РФ.  

 
Торговля людьми (ст. 127

1
 УК РФ) 

Преступление, ответственность за которое предусмотрена данной статьей, можно отне-
сти к числу конвенционных преступлений. Рассматриваемая статья была введена в УК РФ в со-
ответствии с положениями Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией про-
ституции третьими лицами и Заключительного протокола к ней, а также Конвенции ООН про-
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тив транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 
2000 г. Проблема торговли людьми в начале XXI столетия стала актуальной и для России. 
В УК РФ до 2003 г. ответственность за торговлю людьми предусматривалась лишь частично. 
Так, в ч. 1 ст. 152 УК РФ была предусмотрена уголовная ответственность за куплю-продажу 
несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего в фор-
ме его передачи, завладения им. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 163-ФЗ дополнил 
УК РФ нормой, направленной на охрану личной свободы, чести и достоинства. Статья 127

1 

УК РФ предусматривает ответственность за торговлю людьми. Статья 152 УК РФ этим же зако-
ном была признана утратившей силу, а торговля несовершеннолетними сегодня выступает в ка-
честве квалифицированного вида торговли людьми (п. «б» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ). 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 127
1
 УК РФ, выражается 

в том, что данное деяние посягает на личную свободу человека, поражает достоинство личности, 
ее самоопределение и неприкосновенность, превращая человека в «товар для торговли».  

Непосредственный объект преступного посягательства — общественные отноше-
ния, направленные на охрану личной свободы потерпевшего.  

Дополнительный непосредственный объект — общественные отношения, обеспе-
чивающие безопасность жизни и здоровья потерпевшего, а также установленный законом 
порядок документооборота и пересечения Государственной границы. Очевидно, что при со-
вершении данного преступления негативное воздействие оказывается и на общественные от-
ношения, обеспечивающие защиту чести, достоинства и репутации. Но причинение вреда 
этим общественным отношениям не влияет на квалификацию содеянного, а только может 
быть учтено судом при определении вида и размера уголовного наказания. 

Потерпевшим может быть любой человек независимо от пола, возраста, национально-
сти, должностного положения и т. п., за исключением п. «б» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ (здесь потер-

певшим является несовершеннолетний, т. е. лицо, не достигшее 18 лет), п. «з» ч. 2 ст. 127
1
 

УК РФ, где потерпевший характеризуется беспомощным состоянием либо состоянием матери-
альной или иной зависимости, п. «и» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ (потерпевшей здесь является беремен-

ная женщина).  
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127

1
 УК РФ, 

выражается в торговле людьми, которая осуществляется посредством ряда альтернативных 
действий, таких как купля-продажа человека, совершение иных сделок с человеком, вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека.  

Купля-продажа представляет собой совершение действий, состоящих в передаче че-
ловека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение, а под иными сдел-
ками в отношении человека понимаются другие противоправные действия, приводящие 
к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу (например, безвозмездная передача, 
обмен на какие-либо материальные ценности) (п. 13 постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Под куплей понимается приобретение человека за деньги, имущество, право на иму-
щество и т. д.  

Продажа — это передача человека другим лицам за определенную плату. Согласно 
ст. 454 ГК РФ такой договор купли-продажи не является правомерным. 

Как иные сделки с человеком необходимо рассматривать любые сделки гражданско-
правового характера, например, такие как дарение, обмен, оплата выполненных работ или 
оказанных услуг, уплата долга и т. п.  

Вербовка человека — поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах 
нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной дея-
тельности, в том числе на территории иностранного государства, совершенные в целях даль-
нейшей эксплуатации вербуемого человека. Для получения согласия потерпевшего могут 
быть использованы, например, обещание вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребле-
ние доверием (в частности, под предлогом предоставления работы или возможности обуче-
ния по той или иной профессии) (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58).  
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Перевозка — это перемещение человека любым видом транспорта из одного места 
в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, для дальнейшей эксплуата-
ции потерпевшего (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Передача человека заключается в предоставлении потерпевшего другому лицу, в том 
числе для осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего, а получе-
ние — в принятии потерпевшего от лица, его передающего, в частности, для перевозки или 
укрывательства, а равно для его эксплуатации (п. 13 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Укрывательство человека состоит в сокрытии потерпевшего при совершении действий, 
относящихся к торговле людьми, от органов власти, родственников, заинтересованных лиц, 
например, путем сообщения заведомо ложных сведений о личности или месте нахождения по-
терпевшего (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декаб-
ря 2019 г. № 58). 

По конструкции объективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 127
1
 

УК РФ, относится к формальным составам. Момент окончания преступления, предусмотрен-
ного ст. 127

1
 УК РФ, — в зависимости от способа его совершения. При осуществлении куп-

ли-продажи человека или иных сделок в отношении потерпевшего преступление квалифици-
руется как оконченное с момента фактической передачи и получения потерпевшего, при 
вербовке человека — с момента получения согласия потерпевшего на осуществление дея-
тельности, для которой совершалась его вербовка. 

При совершении иных действий, образующих торговлю людьми, содеянное квалифи-
цируется как оконченное преступление при передаче или получении человека либо с момен-
та начала его перевозки или укрывательства с целью эксплуатации (п. 14 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58). 

Субъективная сторона анализируемого состава характеризуется умышленной фор-
мой вины в виде прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность своих действий 
и желает эти действия совершить. По смыслу закона для купли-продажи человека и совер-
шения иных сделок с человеком как сделок совершаемых с пороком воли субъекта, цель 
и мотив значения не имеют, за исключением некоторых квалифицирующих признаков, кото-
рые будут рассмотрены ниже. Наличие такой специальной цели, как эксплуатация человека, 
является обязательным признаком при совершении действий, выражающихся в вербовке, пе-
ревозке, передаче, укрывательстве или получении. 

Согласно примечанию 2 к ст. 127
1
 УК РФ под эксплуатацией человека понимаются ис-

пользование для занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуата-
ции, рабский труд (услуги), подневольное состояние. Под проституцией следует понимать си-
стематическое вступление лица во внебрачные сексуальные отношения с неопределенным кру-
гом партнеров за материальное вознаграждение. Под иными формами сексуальной эксплуатации 
понимают передачу человека помимо его воли для вступления в сексуальные отношения с дру-
гим лицом; использование потерпевшего для изготовления порнографических изображений; 
развращение несовершеннолетнего и т. п. Под рабским трудом понимается труд человека, в от-
ношении которого осуществляются полномочия, присущие атрибутам права собственности 
(владение, пользование, распоряжение). При этом у потерпевшего отсутствуют возможности 
отказаться от выполнения работ (услуг), которые использует виновный. Отсутствие такой воз-
можности характеризует труд подневольного человека как рабский. Понятие подневольного со-
стояния раскрывается в ст. 1 и 7 Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работор-
говли и институтов и обычаев, сходных с рабством (1956).  

Подневольным состоянием признается: 
а) долговая кабала — это положение или состояние лица, возникающее вследствие 

заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого 
от него лица, если определенная в надлежащем порядке ценность выполняемой работы не 
засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограниче-
на каким-либо сроком и характер ее не определен; 
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б) крепостное состояние — такое пользование землей, при котором пользователь обя-
зан по закону, обычаю или соглашению работать на земле, принадлежащей другому лицу, 
и выполнять определенную работу для этого лица за вознаграждение или без такового, и не 
может изменить это свое состояние; 

в) иные институты и обычаи, сходные с рабством — обещание выдать или выдача замуж 
женщины (без права отказа с ее стороны) за вознаграждение деньгами или натурой; перепрода-
жа женщины мужем, его семьей или кланом за деньги или иное вознаграждение; передача в слу-
чае смерти мужа жены по наследству; передача ребенка или подростка (до 18 лет) семьей дру-
гому лицу в целях использования его или его труда.  

Рассмотренные формы эксплуатации не являются признаками объективной стороны 
анализируемого состава преступления. Торговля людьми осуществляется в целях такой экс-
плуатации. Реальное осуществление виновным указанных форм эксплуатации образует са-
мостоятельные составы преступлений и требует дополнительной квалификации по соответ-
ствующим статьям УК РФ (организация занятия проституцией — ст. 241 УК РФ; незаконные 
изготовление и оборот порнографических материалов или предметов — ст. 242 УК РФ; ис-
пользование рабского труда — ст. 127

2
 УК РФ). Отсутствие данной цели, при совершении 

вышеуказанных действий, свидетельствует об отсутствии состава преступления. 
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127

1
 УК РФ, является вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Ответственность за содеянное несут обе 
стороны, принимающие участие в сделке. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления, пе-
речисленные в ч. 2 и ч. 3 127

1
 УК РФ:  

1) в отношении двух или более лиц;  
2) в отношении несовершеннолетнего;  
3) лицом с использованием своего служебного положения;  
4) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Феде-

рации или с незаконным удержанием его за границей;  
5) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уни-

чтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;  
6) с применением насилия или угрозой его применения;  
7) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;  
8) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-

нии либо в материальной или иной зависимости от виновного;  
9) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии бере-

менности;  
10) совершенное организованной группой либо повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия. Большинство из этих признаков были проана-
лизированы при рассмотрении ст. 126 УК РФ. Следует обратить внимание на некоторые пе-
речисленные квалифицирующие признаки, ранее не рассмотренные. 

Торговля людьми с использованием своего служебного положения подразумевает 
использование для облегчения совершения данного деяния тех полномочий, которыми лицо 
наделено в связи с занимаемой должностью или характером выполняемой работы (например, 
сотрудник транспортной компании, автомобильного, железнодорожного, воздушного или 
водного транспорта, осуществляющий перевозку завербованных, предназначенных для даль-
нейшей продажи или эксплуатации, сотрудники детских домов, отделов опеки и т. д.). Субъ-
ектом этого преступления могут быть как должностные лица, так и лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях, а также государственные 
и муниципальные служащие и работники коммерческих или общественных организаций. 

Торговля людьми с перемещением через Государственную границу Российской 
Федерации или с незаконным удержанием за границей сопряжена с открытым или тай-
ным, легальным или нелегальным перемещением потерпевшего через Государственную гра-
ницу с целью доставки лица на территорию иностранного государства либо с территории 
иностранного государства на территорию Российской Федерации. Пересечение границы может 
быть осуществлено под видом туристической или деловой поездки, а также могут быть исполь-
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зованы поддельные документы. Последнее влечет уголовную ответственность и по п. «д» ч. 2 
ст. 127

1
 УК РФ. В том случае, если Государственная граница пересекалась нелегально, без дей-

ствительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской 
Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, содеянное дополнительно надлежит квалифицировать по 
ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». 
Незаконное удержание потерпевшего за границей выражается в лишении его возможности 
возвращения в Россию. Оно может сопровождаться применением насилия или угрозой его 
применения, а также изъятием, сокрытием или уничтожением документов, удостоверяющих 
личность потерпевшего. В этом случае необходима квалификация и по п. «е», и по п. «д» ч. 2 
ст. 127

1
 УК РФ. 

Торговля людьми с использованием поддельных документов, а равно с изъяти-
ем, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпев-
шего. К документам, удостоверяющим личность, можно отнести паспорт (как общеграждан-
ский, так и заграничный), свидетельство о рождении, военный билет, удостоверение лично-
сти офицера, паспорт моряка, водительское удостоверение и т. д. Под использованием под-
дельных документов следует понимать их предъявление в целях сокрытия совершаемых дей-
ствий по торговле людьми. В том случае, если лицо, использующее поддельный документ, 
само его изготовило, возникает необходимость дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 327 
УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков». Изъятие документов — это незаконное лишение потер-
певшего его действительных документов. Сокрытие документов означает их незаконное 
удержание, хранение в месте, неизвестном или недоступном потерпевшему. Уничтожение 
документов предполагает их фактическую ликвидацию, которая исключает возможность 
идентификации человека по этим документам. Общественная опасность этого квалифици-
рующего признака заключается в том, что потерпевший оказывается в полной зависимости 
от виновного и лишается возможности совершать действия согласно своему волеизъявлению 
(например, возвратиться в Россию из-за границы). Если вышеперечисленные действия со-
пряжены с перемещением через Государственную границу или незаконным удержанием по-
терпевшего за границей, это должно быть квалифицированно и по п. «г» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ. 

Торговля людьми с применением насилия или угрозой его применения. Под 
применением насилия в контексте данной нормы следует понимать как насилие, не со-
здающее опасность причинения вреда здоровью и жизни потерпевшего, так и создающее 
такую опасность, а также насилие, при применении которого причиняется реальный вред 
здоровью потерпевшего.  

Угроза применения насилия — это не что иное, как психическое воздействие на по-
терпевшего, выражающееся в демонстрации готовности применить насилие физическое. 
Угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная и действительная. Угроза распро-
странения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, а также угроза уничтожения 
или повреждения имущества, не образуют состава данного преступления. 

Торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей. Данный 
квалифицирующий признак предполагает незаконное изъятие органов или тканей у потер-
певшего, т. е. использование потерпевшего в качестве донора вопреки требованиям Закона 
Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и/или 
тканей человека». Функциональное предназначение изъятия органов или тканей законодате-
лем не определено, это может быть трансплантация, проведение научных опытов, соверше-
ние ритуальных обрядов, употребление в пищу и т. п. 

Для инкриминирования рассматриваемого квалифицирующего признака необходимо 
установить, что виновный, совершая действия предусмотренные диспозицией ст. 127

1
 

УК РФ, руководствовался целью изъятия у потерпевшего органов или тканей. При реализа-
ции цели изъятия органов или тканей возникает необходимость дополнительной квалифика-
ции по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против жизни или 
здоровья. Оконченным данное преступление будет независимо от достижения указанной це-
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ли (изъятие органов или ткани), после совершения действий образующих объективную сто-
рону исследуемого состава преступления.  

Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 
виновного. Беспомощное состояние означает, что потерпевший лишен возможности оказать 
преступнику эффективное сопротивление. Это осознается виновным и он, совершая пре-
ступление, использует такое состояние жертвы. К лицам, находящимся в беспомощном со-
стоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, лица, страдающие психически-
ми расстройствами, лишающими их способности воспринимать происходящее, малолетние, 
престарелые, лица находящиеся в тяжелой степени опьянения, спящие. Материальная зави-
симость имеет место в случаях, когда потерпевшее лицо находится на полном или частичном 
иждивении виновного. Материальная зависимость возникает, например, в связи с удовлетво-
рением потребностей в пище, одежде, жилье, других платных услугах. Иная зависимость 
может заключаться в служебных отношениях начальника и подчиненного, педагога 
и обучаемого, врача и больного, тренера и спортсмена и т. п.  

В примечании 1 к ст. 127
1
 УК РФ закреплен частный случай освобождения от уголов-

ной ответственности. Условия такого освобождения: лицо впервые совершило преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 127

1
 УК РФ или п. «а» ч. 2 ст. 127

1
 УК РФ; лицо добровольно осво-

бождает потерпевшего и способствует раскрытию совершенного преступления; в действиях 
виновного не содержится иного состава преступления. 

Для освобождения от уголовной ответственности в соответствии с рассмотренным 
примечанием необходимо наличие всех вышеперечисленных условий.  

 
Использование рабского труда (ст. 127

2
 УК РФ) 

Работорговля является серьезной проблемой не только для нашей страны, но и для 
всего мира. Запрет на рабство закреплен в ряде международных документов, прежде всего 
это Первая Международная Конвенция «Об упразднении рабства и работорговли», подпи-
санная в Женеве 26 сентября 1926 г.; Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; Европейская Конвенция «О защите прав че-
ловека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г.; Дополнительная Конвенция «Об упраздне-
нии рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» 1956 г.; Междуна-
родный пакт «О гражданских и политических правах» 1966 г. (вступивший в силу 
23.03.1976), Конвенция Содружества Независимых государств «О правах и основных свобо-
дах человека» от 21 октября 1994 г.

1
  

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в действии, за-
ключающемся в использовании рабского труда. Использование рабского труда предполагает 
использование труда человека, находящегося в рабстве, не имеющего возможности отказать-
ся от выполнения работ (услуг). Под рабством в ст. 1 Международной Конвенции 
«Об упразднении рабства и работорговли» 1926 г. понимается «состояние или положение 
человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из 
них». Согласно ст. 7 Дополнительной конвенции «Об упразднении рабства, работорговли 
и институтов и обычаев, сходных с рабством» 1956 г. «рабом является лицо, в отношении 
которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности». 
Часть первая названной Конвенции к видам рабства относит долговую кабалу, крепостное 
состояние, иные сходные с рабством институты и обычаи. Понятия названных видов рабства 
рассмотрены при анализе ст. 127

1
 УК РФ. Обязательным признаком данного состава являет-

ся отсутствие возможности со стороны потерпевшего отказа от выполнения работ (оказания 
услуг) по независящим от него причинам. Продолжительность времени, в течение которого 
потерпевший выполнял работу (оказывал услугу), не имеет значения для квалификации. 
Также не влияет на квалификацию форма и содержание выполняемой работы. По конструк-
ции объективной стороны преступление относится к формальным составам и считается 

                                                 

1
 Международные акты о правах человека : сборник документов. М. : Норма, 2000. 784 с. 
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оконченным с момента начала действий, образующих его объективную сторону (т. е. с мо-
мента начала использования человека в качестве раба). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает общественную опас-
ность своих действий (осознанием виновного охватывается и то, что он осуществляет в от-
ношении потерпевшего полномочия, присущие праву собственности, и то, что потерпевший 
не может отказаться от выполнения работ (оказания услуг) и при этом желает их совершать. 
Мотивы на квалификацию не влияют. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. В пункте «в» ч. 2 ст. 127

2 
субъект специальный — лицо, использующее свое слу-

жебное положение. 
Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступления рас-

сматривались в предыдущих статьях. Исключение составляет применение шантажа (п. «г» 
ч. 2 ст. 127

2
). Под шантажом следует понимать «запугивание потерпевшего разглашением 

позорящих или компрометирующих его сведений либо таких данных, которые могут причи-
нить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких». 
Для наличия шантажа не имеет значения, были ли сведения, которые лицо угрожало разгла-
сить, истинными или ложными

1
. 

 
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию,  

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ) 
Общественная опасность этого преступления характеризуется ограничением личной 

свободы человека (свободы передвижения, выбора места нахождения, трудовой деятельно-
сти, круга общения, принятия и реализации решений и т. п.). К тому же данное деяние может 
представлять угрозу жизни и здоровью, отношениям собственности. Негативно может отра-
зиться помещение в психиатрический стационар и на репутации потерпевшего. 

На основе анализа судебно-следственной практики можно заключить, что незаконное 
помещение в психиатрический стационар — это помещение в психиатрический стационар 
человека, страдающего психическим расстройством, но не нуждающегося в принудительной 
госпитализации либо здорового человека без его согласия. 

Основным непосредственным объектом данного преступления выступают обще-
ственные отношения, гарантирующие защиту конституционного права человека на лич-
ную свободу.  

В качестве дополнительного непосредственного объекта необходимо рассматри-
вать общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, телесной непри-
косновенности. Общественные отношения, обеспечивающие защиту чести, достоинства 
и репутации, можно отнести к факультативному непосредственному объекту. 

Потерпевшим от данного преступления может быть любой человек, как нуждаю-
щийся в психиатрической помощи и, в частности, в стационарном лечении, так и абсо-
лютно здоровый. 

Объективная сторона характеризуется деянием в форме действия, заключающегося 
в незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях. 

Само по себе помещение в психиатрический стационар даже при отсутствии согла-
сия госпитализируемого лица не образует состава рассматриваемого преступления. Со-
став преступления образует только незаконное помещение в психиатрический стационар. 
Таким образом, незаконность является обязательным признаком объективной стороны. 
Незаконность определяется отсутствием оснований для госпитализации и (или) наруше-
нием установленного законом порядка. 

Основания и порядок помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, определяются Законом Российской Федерации 

                                                 

1
 Уголовный закон в практике районного суда : научно-практическое пособие / под ред. 

А. В. Галаховой. М. : Норма, 2007. С. 119. 
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от 2 июля1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии»; Законом Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»; УК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, УИК РФ. 

При недобровольной госпитализации, осуществленной при заведомом отсутствии ос-
нований, без согласия госпитализированного, а также при получении согласия путем обмана, 
шантажа, угроз помещение в психиатрический стационар следует признавать незаконным.  

В юридической литературе можно встретить неоднозначный подход по вопросу ква-
лификации в случае незаконного оставления в психиатрическом стационаре психически здо-
рового лица. Так, авторы научно-практического пособия «Уголовный закон в практике рай-
онного суда» считают, что такие действия необходимо квалифицировать как незаконное по-
мещение в психиатрический стационар

1
. Другие специалисты, исследовавшие эту проблему, 

считают, что эти действия подпадают под действие ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение 
свободы»

2
. Последняя точка зрения представляется менее состоятельной, так как, по мнению 

автора, рассматриваемая ситуация представляет собой специальный вид незаконного лише-
ния свободы. Однако, как известно, конкуренция общей и специальной нормы должна раз-
решаться в пользу специальной, т. е. в данном случае содеянное должно квалифицироваться 
по правилам, предусмотренным ст. 128 УК РФ «Незаконное помещение в психиатрический 
стационар». Для квалификации содеянного по ст. 128 УК РФ необходимо установить статус 
стационара, в который помещают госпитализируемого, это должен быть только психиатри-
ческий стационар. Помещение потерпевшего в иные лечебные учреждения не подлежит ква-
лификации по данной статье. Таким образом, обязательным признаком объективной стороны 
является место — психиатрический стационар. В соответствии с п. 1 Положения об учре-
ждениях, оказывающих внебольничную и стационарную психиатрическую помощь, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. № 522 
«О мерах по обеспечению психиатрической помощи и социальной защите лиц, страдающих 
психическими расстройствами» учреждением, оказывающим стационарную психиатриче-
скую помощь, является учреждение государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения, прошедшее в установленном порядке лицензирование и получившее право 
на деятельность по оказанию психиатрической помощи, виды которой указаны в лицензии.  

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает, что незаконно гос-
питализирует  в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях лицо при отсутствии к тому оснований и (или) с нарушением установ-
ленного порядка и желает совершать эти действия. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УК РФ, специальный — лицо, 
принимающие решение о недобровольной госпитализации в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (лечащий врач или иной врач-
психиатр, оказывающий неотложную помощь, дежурный врач приемного отделения психиатри-
ческого стационара). Родственники, а также иные лица, совершившие действия, направленные 
на незаконное помещение лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, могут быть привлечены к уголовной ответственности по 
ст. 128 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. 

Часть 2 ст. 128 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное 
помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях при наличии квалифицирующих признаков. К таким признакам часть 2 от-
носит: незаконное помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения; помещение в психиатрический стационар, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

                                                 

1
 Уголовный закон в практике районного суда : научно-практическое пособие. С. 124. 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. И. Радченко ; науч. ред.: 

А. С. Михлин, В. А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009. С. 207–208.  
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Под использованием служебного положения традиционно понимается использование 
для совершения преступления, возможностей, предоставленных виновному в силу занимае-
мой должности либо определяющихся характером выполняемой работы. Применительно 
к рассматриваемому квалифицирующему признаку это может быть лицо, непосредственно 
не участвующее в принятии решения о незаконной госпитализации в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, но в силу зани-
маемой должности способное влиять на принятие решения о незаконной недобровольной 
госпитализации либо необоснованном оставлении лица в организации, оказывающей психи-
атрическую помощь в стационарных условиях (председатель врачебной комиссии, руководи-
тель стационара, главный врач и т. д.). Если действия направленные на незаконное помеще-
ние в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, совершаются за взятку или подкуп, необходима дополнительная квалификация 
по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» либо по чч. 5–7 или 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий 
подкуп», в зависимости от того, в какой медицинской организации, оказывающей психиат-
рическую помощь в стационарных условиях субъект использует свое служебное положе-
ние — в государственно или негосударственном. Вынесение судьей заведомо неправосуд-
ного решения о принудительном помещении в психиатрический стационар влечет ответ-
ственность по ст. 305 УК РФ «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта». 

При рассмотрении вопроса о субъекте, использующем свое служебное положение, 
обращает на себя внимание то, что, например, врач-психиатр всегда при незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, использует свое служебное положение.  

Квалифицирующий признак этого преступления включает в себя причинение по не-
осторожности смерти потерпевшему или иные тяжкие последствия. Характеристика данного 
признака была рассмотрена при анализе п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ. 

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И РЕПУТАЦИИ 

Клевета (ст. 128
1
 УК РФ) 

Непосредственным объектом рассматриваемого состава выступают общественные 
отношения, обеспечивающие охрану чести, достоинства и репутации человека. 

Факультативным непосредственным объектом можно назвать общественные от-
ношения, обеспечивающие общественный порядок. Объясняется это тем, что понятие чести 
производно от морали, которая является одной из форм общественного сознания. Честь вы-
ступает в качестве своеобразного морального принципа взаимодействия людей и поэтому 
является частью общественного порядка. 

Потерпевшим от клеветы может стать любое лицо, включая малолетних и невменяе-
мых, живых и умерших людей. 

Объективная сторона характеризуется деянием в форме действия, выражающегося 
в распространении заведомо ложных сведений о другом лице, порочащих его честь и досто-
инство, а также подрывающих репутацию.  

Под распространением таких сведений следует понимать опубликование их в печати, 
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и дру-
гих средствах массовой информации, распространение в сети «Интернет», а также с исполь-
зованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характери-
стиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам или сооб-
щение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному человеку.  

Способ распространения может быть любой — устный, письменный, с использовани-
ем множительной техники, сообщение по телефону. В виде физических действий клевета пе-
редаваться не может. 

Распространяться должна заведомо ложная информация. Заведомость ложных сведе-
ний означает, что виновный осознает несоответствие действительности сообщаемых им 
о другом человеке сведений. Ложными являются сведения, не соответствующие действи-
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тельности. Это может быть либо придуманная информация о событиях, не имеющих места 
в реальной действительности, либо искаженная информация о имеющих место событиях. 
Уголовная ответственность наступает за распространение не просто заведомо ложных, а по-
рочащих честь и достоинства или подрывающих репутацию сведений. 

Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении действую-
щего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведе-
нии в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществле-
нии производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении де-
ловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражда-
нина или его деловую репутацию.  

Клеветнические измышления должны касаться конкретных фактов относительно 
конкретного лица, а не оценочных суждений о нем. Добросовестное заблуждение относи-
тельно правдивости распространяемых сведений исключают уголовную ответственность 
по ст. 128

1
 УК РФ. 

По конструкции объективной стороны клевета относится к преступлениям с формаль-
ным составом, и преступление считается оконченным с момента сообщения хотя бы одному 
третьему лицу клеветнических сведений. При этом следует иметь в виду, что третье лицо 
должно быть способно адекватно воспринимать распространяемую информацию и на основе 
этой информации делать выводы о нравственных качествах и достоинстве личности потер-
певшего. Распространение сведений хотя и позорящих, но соответствующих действительно-
сти, не влечет уголовной ответственности за клевету.  

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает общественную 
опасность своих действий, направленных на распространение заведомо ложных сведений. 
Осознание общественной опасности обусловлено тем, что эти сведения для виновного 
заведомо ложные, т. е. он знает о несоответствии их действительности. Осознавая обще-
ственную опасность своих действий, виновное лицо желает их совершить (желает рас-
пространить эти сведения). 

Мотив преступления не является обязательным признаком субъективной стороны.  
Субъектом преступления может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 128

1
 УК РФ содержит квалифицирующие признаки, к которым законода-

тель относит: 
— клевету, содержащуюся в публичном выступлении; 
— клевету, содержащуюся в публично демонстрирующемся произведении; 
— клевету, содержащуюся в средствах массовой информации; 
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 538-ФЗ часть 2 рассматриваемой ста-

тьи дополнена следующими квалифицирующими признаками: 
— клевета совершенная публично с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»; 
— клевета в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. 
Под клеветой, содержащейся в публичном выступлении, понимается распространение 

заведомо ложных сведений, позорящих честь, достоинство и подрывающих репутацию перед 
многочисленной аудиторией (например, на собрании, митинге, во время лекции и т. д.). 

Клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении, предпо-
лагает представление большому количеству людей (зрителей, слушателей, читателей) любо-
го по форме подачи и жанру произведения (картина, книга, кинофильм, театральная поста-
новка и т. д.).  

Клевета, содержащаяся в средствах массовой информации, — это распростране-
ние заведомо ложных сведений с размещением их на страницах газет, журналов, в телевизи-
онных программах, на радио и в определенных случаях в сети «Интернет». В соответствии 
со ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 ФЗ «О средствах массовой ин-
формации» под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного 
круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 
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Клевета, совершенная публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», представляет собой само-
стоятельный квалифицирующий признак содержанием которого  является публичное рас-
пространение заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе и в сети «Интернет». В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» информационно-телекоммуникационная сеть — это технологическая система, пред-
назначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляет-
ся с использованием средств вычислительной техники. Интернет — это всемирная систе-
ма объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

Клевета в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определен-
ных. Общественная опасность данного вида заключается в том, что распространение заведомо 
ложной информации  осуществляется в отношении нескольких лиц (двух и более), как индиви-
дуально определенных, так и индивидуально не определенных. Объективно заведомо ложная 
информация должна касаться нескольких лиц и распространяться единовременно. С субъектив-
ной стороны данный квалифицирующий признак характеризуется тем, что умысел виновного 
направлен на распространение заведомо ложной информации в отношении двух и более лиц. 

Часть 3 ст. 128
1 

УК РФ предусматривает ответственность за клевету, совершенную 
с использованием своего служебного положения. Под использованием служебного поло-
жения следует понимать использование для совершения преступления возможностей, предо-
ставленных виновному в силу занимаемой должности либо определяющихся характером вы-
полняемой работы. 

Часть 4 ст. 128
1
 УК РФ содержит такой квалифицирующий признак, как клевета 

о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и заболеваний 
представляющих опасность для окружающих» к заболеваниям, представляющим опасность 
для окружающих, относятся: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорад-
ки; гельмитозы; гепатит В; гепатит С; дифтерия; инфекции, передающиеся преимущественно 
половым путем; лепра; малярия; педикулез, акариаз и другие инфестации; сап и мелиоидоз; 
сибирская язва; туберкулез; холера; чума. 

Часть 5 ст. 128
1
 УК РФ предусматривает ответственность за наиболее опасный вид 

клеветы — клеветы, соединенной с обвинением лица в совершении преступления против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого 
преступления. Данный вид клеветы будет иметь место в том случае, когда виновный распро-
страняет заведомо ложные сведения, содержащие информацию о том, что конкретное лицо 
совершило конкретное преступление. В такой ситуации возникает вопрос, должен ли винов-
ный достоверно знать о том, что распространяемая им ложная информация касается совер-
шения преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо 
преступления определенной категории тяжести (тяжкого или особо тяжкого). Используемый 
законодателем термин «распространение заведомо ложных сведений» позволяет сделать вы-
вод о необходимости достоверных знаний о виде, а также о характере и степени обществен-
ной опасности якобы совершенного преступления.  

Данный вид клеветы необходимо отличать от заведомо ложного доноса. Часть 2 
ст. 306 УК РФ предусматривает ответственность за заведомо ложный донос, соединенный 
с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Разграничение 
этих составов проводится по следующим элементам: 

— по объекту: объектом клеветы являются общественные отношения, обеспечиваю-
щие охрану чести, достоинства, репутации, а объектом заведомо ложного доноса — интере-
сы правосудия;  

— по объективной стороне: при клевете заведомо ложные сведения распространяются 
среди неопределенного круга лиц; при заведомо ложном доносе эти сведения сообщаются 
органам, правомочным возбуждать уголовные дела;  
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— по субъективной стороне: при клевете цель распространения – опорочить честь и до-
стоинство, подорвать репутацию, а при заведомо ложном доносе — привлечение к уголовной 
ответственности. 

Отграничивать от ст. 128
1
 УК РФ необходимо и распространение заведомо ложных 

сведений, ответственность за которое предусмотрена ст. 298
1 

УК РФ «Клевета в отношении 
судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, со-
трудника органов принудительного исполнения Российской Федерации». Данная норма яв-
ляется специальной по отношению к ст. 128

1 
УК РФ «Клевета». Распространение заведомо 

ложных сведений, ответственность за которые предусмотрена ст. 298
1 

УК РФ, связано со 
служебной деятельностью указанных в статье лиц и направлено либо на прекращение осу-
ществления этой деятельности либо совершается по мотиву мести за такую деятельность. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте общую характеристику преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности. 

2. Какие особенности объективной стороны похищения человека вы знаете? 
3. Охарактеризуйте особенности уголовно-правовой характеристики преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за торговлю людьми и использование раб-
ского труда. 

4. Дайте характеристику субъекта преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ 
«Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях».  

5. Дайте характеристику признака «публичность» в клевете. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Духовской М. В. Понятие клеветы как преступления против чести частных лиц, по 

русскому праву. — Ярославль : Тип. Губ. зем. управы, 1873. — 263 с. 
2. Гурбанова Г. А. Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы: про-

блемы законодательной регламентации и правоприменения. — Москва : Юрлитинформ, 
2018. — 207 с. 

3. Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. — Са-
ратов : Полиграфист, 1996. — 212 с. 

4. Чередниченко Е. Е. Клевета и оскорбление: уголовно-правовой анализ. — Москва : 
Юрлитинформ, 2010. — 144 с. 

5. Энциклопедия уголовного права. Т. 14. — Санкт-Петербург : Издание профессора 
Малинина, 2013. — 628 с. 

 

http://www.urlit.ru/Katalog/2304-.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2304-.html


Уголовное право. Особенная часть 

83 

ГЛАВА 5  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

В юридической литературе, в которой рассматриваются вопросы, касающиеся поло-

вых преступлений, принято считать, что объектом при сексуальных посягательствах высту-

пают половая неприкосновенность и половая свобода. 

Под половой свободой понимается право лица самостоятельно, без какого-либо при-

нуждения, реализовывать свои половые интересы, удовлетворять свои сексуальные личные 

потребности без принудительного воздействия на соответствующие интересы других лиц. 

Вопрос об объекте посягательства при половых преступлениях в отношении несовер-

шеннолетних до настоящего времени остается дискуссионным. По нашему мнению, объек-

том сексуальных посягательств в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, являет-

ся именно половая неприкосновенность, а не половая свобода. Совершая преступление в от-

ношении таких лиц, виновный сознает, что они ни при каких условиях не могут быть парт-

нерами в осуществлении его половых потребностей. 

Представляется возможным определить половую неприкосновенность как обеспечен-

ный законом запрет вступать в половую связь и совершать любые сексуальные действия 

с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, призванный охранять их нравственное и фи-

зическое развитие. 

Систему половых преступлений, т. е. преступлений, посягающих на половую неприкос-

новенность и половую свободу, образуют: изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные дей-

ствия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера 

(ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-

стигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ); развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Преступления, предусмотренные главой 18 УК РФ, в зависимости от объективных 

признаков делятся на две группы: 

1) насильственные преступления против половой свободы и половой неприкосновен-

ности личности: изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального ха-

рактера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

2) ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность несовершенно-

летних: половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшем 

16 лет (ст. 134 УК РФ); развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется совершением 

общественно опасного деяния, которое выражается в форме активного поведения — действия. 

Основные составы всех половых преступлений по конструкции являются формальными, т. е. 

считаются оконченными с момента совершения общественно опасного деяния. Квалифициро-

ванные составы некоторых половых преступлений материальные, т. е. для признания их окон-

ченными преступлениями необходимо наступление определенных указанных в законе обще-
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ственно опасных последствий (например, изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием — п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ). 

Субъективная сторона половых преступлений характеризуется прямым умыслом. От-

дельные квалифицированные составы характеризуются двумя формами вины (например, изна-

силование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей — п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ). 

Субъектам рассматриваемых преступлений присущи специфические особенности.  

Изнасилование может совершить только лицо мужского пола (специальный субъект), 

достигшее 14-летнего возраста. Женщина может выступать лишь в качестве соисполнителя 

или иного соучастника (организатора, подстрекателя, пособника) изнасилования. 

В качестве субъекта насильственных действий сексуального характера могут вы-

ступать как лица мужского, так и женского пола, достигшие 14-летнего возраста. 

За понуждение к действиям сексуального характера к уголовной ответственности 

привлекаются лица, достигшие 16-летнего возраста, независимо от половой принадлежности. 

Субъектом развратных действий может быть и мужчина, и женщина, достигшие 

18-летнего возраста. 

За половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста, могут быть привлечены к уголовной ответственности лица мужского 

и женского пола, достигшие 18-летнего возраста
1
.  

§ 2. НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ  
И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 

В уголовном законе изнасилование определяется как половое сношение 

с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам 

либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК РФ). 

Объектом изнасилования является половая свобода женщины или половая неприкос-

новенность лица женского пола, не достигшего 16-летнего возраста. Потерпевшим от изна-

силования в соответствии с законом может быть только лицо женского пола, причем незави-

симо от ее отношений с виновным (жена, сожительница, проститутка).  

В процессе совершения изнасилования потерпевшими могут признаваться и иные ли-

ца, в отношении которых может быть применено физическое или психическое насилие с це-

лью преодоления сопротивления потерпевшей. 

Объективная сторона изнасилования выражается в половом сношении мужчины 

с женщиной вопреки ее воле и согласию, сопровождаемом насилием или угрозой его приме-

нения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей (помимо воли потерпевшей). 

Под половым сношением следует понимать совершение полового акта между мужчи-

ной и женщиной.  

Способами достижения цели полового сношения могут быть следующие: с примене-

нием насилия, с угрозой применения насилия к потерпевшей или к другим лицам, с исполь-

зованием беспомощного состояния потерпевшей. 

                                                 

1
 Относительно последнего отметим, что аналогичный состав преступления, предусмотренный ранее 

УК РСФСР 1960 г., устанавливал уголовную ответственность за указанные действия, совершенные ли-

цом, достигшим 16-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Статья 134 

УК РФ в первоначальной редакции предусматривала возраст субъекта — 18 лет, а возраст потерпевшего 

(потерпевшей) — 16 лет. Федеральным законом от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ возраст потерпевшего (по-

терпевшей) был снижен до 14 лет. Таким образом, была произведена повторная частичная декриминали-

зация указанного посягательства, что, как нам представляется, не совсем отвечало требованиям совре-

менной действительности и обусловлено, вероятно, заблуждением относительно реальных последствий 

«сексуальной революции». На основании Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ потерпев-

шим в указанном составе преступления вновь признано лицо, не достигшее 16-летнего возраста. 



Уголовное право. Особенная часть 

85 

Первая из указанных форм заключается в применении физического насилия для того, 

чтобы подавить желание потерпевшей сопротивляться либо преодолеть оказываемое сопро-

тивление. Физическое насилие может заключаться в удержании, связывании, нанесении по-

боев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, при-

чинении легкого или средней тяжести вреда здоровью. Физическое насилие, выразившееся 

в указанных разновидностях, полностью охватывается составом преступления, предусмот-

ренным ч. 1 ст. 131 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации по статьям УК РФ, 

устанавливающим уголовную ответственность за преступления против здоровья личности. 

Если при изнасиловании либо покушении на него потерпевшему лицу умышленно 

причиняется тяжкий вред здоровью, действия виновного лица квалифицируются по соответ-

ствующей части ст. 131 УК РФ и по совокупности с преступлением, предусмотренным 

ст. 111 УК РФ. 

Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица при соверше-

нии изнасилования, а также заражение ее ВИЧ-инфекцией или причинение иных тяжких по-

следствий (например, попытка самоубийства, психическое расстройство, беременность) 

охватывается п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ и дополнительной квалификации по другим статьям 

УК РФ не требует. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования тяжкий вред 

здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности его смерть, при отсутствии 

других квалифицирующих признаков следует квалифицировать по совокупности преступле-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

При совершении убийства в процессе изнасилования содеянное виновным лицом под-

лежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ и ч. 1 ст. 131 УК РФ либо по соответствующей части этой статьи, если изнасилование 

совершено, например, в отношении несовершеннолетнего лица либо группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Если убийство совершено после окончания изнасилования либо покушения на него в це-

лях сокрытия совершенного преступления либо по мотивам мести за оказанное сопротивление, 

содеянное виновным лицом следует квалифицировать по совокупности преступлений, преду-

смотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующим частям ст. 131 УК РФ либо по ч. 3 

ст. 30 УК РФ и соответствующим частям ст. 131 УК РФ (п. 3 постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»). 

Рассматривая вторую из указанных форм совершения изнасилования, следует отме-

тить, что под угрозой, применяемой как средство подавления сопротивления потерпевшей 

в целях ее изнасилования, понимается запугивание потерпевшей такими действиями или вы-

сказываниями, которые выражают намерение немедленного применения физического насилия 

к самой потерпевшей или к ее близким родственникам (например, к ее детям). При этом психи-

ческое насилие заключается в угрозе применить физическое насилие, выраженной словами, же-

стами, которые свидетельствуют о реальном намерении виновного немедленного ее исполнения. 

Угроза насилием может быть адресована не только потерпевшей, но и другим лицам. Под дру-

гими лицами, указанными в ст. 131 УК РФ, следует понимать родственников потерпевшего ли-

ца, а также лиц, к которым виновное лицо в целях преодоления сопротивления потерпевшей 

(потерпевшего) применяет насилие либо высказывает угрозу его применения (п. 4 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16). 

Подобная трактовка в равной мере распространяется и на адресатов физического наси-

лия. Физическое или психическое насилие, осуществляемое в целях совершения полового сно-

шения, является средством подавления воли жертвы, применяется для предотвращения возмож-

ного или преодоления существующего сопротивления потерпевшей, ставит женщину в безвы-
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ходное положение, причем в ряде случаев она может вовсе не оказывать сопротивления, созна-

вая его опасность или бесполезность, что является вынужденной уступкой насильнику
1
. 

Изнасилование признается совершенным с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического со-

стояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное бо-

лезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т. п.) не 

могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивле-

ние виновному лицу. При этом лицо, совершая изнасилование, должно сознавать, что потер-

певшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Решая вопрос о том, является ли состояние потерпевшего лица беспомощным, следует 

исходить из имеющихся доказательств по делу, включая соответствующее заключение экс-

перта, когда для установления психического или физического состояния потерпевшего (по-

терпевшей) проведение судебной экспертизы является необходимым. 

При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшего лица, которое 

находилось в состоянии опьянения, необходимо исходить из того, что беспомощным состоя-

нием в этих случаях может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного упо-

треблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, которая 

лишала это лицо возможности оказать сопротивление насильнику. 

Для признания изнасилования, совершенного с использованием беспомощного состо-

яния потерпевшего лица, не имеет значения, было ли оно приведено в такое состояние самим 

виновным (например, напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное и т. п.) или 

находилось в беспомощном состоянии независимо от действий лица, совершившего указан-

ное преступление (пп. 5, 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г. № 16). 

Действия лица, добившегося согласия женщины на вступление в половое сношение пу-

тем обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания вступить 

с ней в брак), не могут рассматриваться как преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 4 декабря 2014 г. № 16). 

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 1 

ст. 131 УК РФ, является формальным.  

Изнасилование следует считать оконченным с момента начала полового акта, незави-

симо от его завершения и наступивших последствий. Вопрос о моменте начала полового акта 

в уголовно-правовой и медицинской литературе решается неоднозначно. Наиболее приемле-

мым следует признать мнение, согласно которому «естественное половое сношение заклю-

чается во введении мужского полового члена во влагалище женщины. Преддверие влагали-

ща, так же как лобок, половые губы, относятся к наружным половым органам. Нет введения 

в преддверие, а есть прикосновение, дотрагивание»
2
. При этом не имеет значения глубина 

проникновения полового члена во влагалище, дефлорация, эякуляция, фрикции. 

При решении вопроса о том, содержится ли в действиях лица оконченный состав пре-

ступления либо лишь признаки покушения на совершение таких преступных действий, следует 

выяснять, действовало ли лицо с целью совершить изнасилование, а также было ли примененное 

насилие средством к достижению указанной цели, которая не была осуществлена по независя-

щим от него причинам. 

При этом необходимо отличать покушение на изнасилование от насильственных дей-

ствий сексуального характера, а также покушений на преступления, предусмотренные ст. ст. 131 

                                                 

1
 Сафронов В. Н., Свидлов Н. М. Вопросы квалификации половых преступлений. Волгоград : ВСШ, 

1984. С. 5. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации. Научно-практический комментарий / под ред. 

Л. Л. Кругликова, Э. С. Тенчова. Ярославль : Влад; ОрМак. 1994. С. 344. 
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и 132 УК РФ, от оконченных преступлений, подпадающих под иные статьи УК РФ, предусмат-

ривающие ответственность за преступления против здоровья, чести и достоинства личности. 

Покушение на изнасилование следует отграничивать от добровольного отказа от совер-

шения указанных действий, исключающего уголовную ответственность лица (ст. 31 УК РФ).  

В этом случае, если лицо осознавало возможность доведения преступных действий до 

конца и добровольно и окончательно отказалось от совершения изнасилования, но не вслед-

ствие причин, возникших помимо его воли, содеянное им независимо от мотивов отказа ква-

лифицируется по фактически совершенным действиям при условии, что они содержат состав 

иного преступления (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г. № 16). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого умысла: виновный осознает, что совершает половое сношение вопреки воле 

и согласию либо помимо воли потерпевшей, и желает совершить половое сношение таким 

образом. Наиболее распространенным и, как правило, доминирующим мотивом изнасилова-

ния выступает стремление удовлетворить половую потребность, но ему могут сопутствовать 

и иные мотивы: месть, желание опозорить потерпевшую, стремление добиться согласия на 

вступление в брак. 

Субъектом изнасилования может быть только вменяемое физическое лицо мужского 

пола, достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего возраста. В качестве соис-

полнителя может выступать лицо женского пола. 

Квалифицированный состав изнасилования (ч. 2 ст. 131 УК РФ) предусматривает три 

квалифицирующих признака, наличия в действиях виновного хотя бы одного из которых до-

статочно для квалификации изнасилования по ч. 2 ст. 131 УК РФ. Пункт «а» ч. 2 ст. 131 

УК РФ предусматривает ответственность за изнасилование, совершенное группой лиц, груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Изнасилование квалифицируется как совершенное группой лиц, когда между винов-

ными отсутствовал предварительный сговор и каждый из участников выполнял в той или 

иной мере объективную сторону этого преступления (соисполнительство). Как групповое 

изнасилование должны квалифицироваться не только действия лиц, совершивших насиль-

ственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им путем применения насилия 

или угрозой применения насилия к потерпевшей или к другим лицам. 

Для квалификации преступления как изнасилования, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору, необходимо установить, что два или более лица до момента со-

вершения преступления договорились о совместном его совершении. При этом также подле-

жит установлению, что каждый из соучастников выполнил хотя бы в части объективную 

сторону этого преступления (соисполнительство). 

Изнасилование признается совершенным организованной группой, если оно соверше-

но устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколь-

ких преступлений. Участники организованной группы несут уголовную ответственность за 

изнасилование, когда они принимали участие в самом изнасиловании или содействовали 

ему. Лицо, создавшее организованную группу, будет нести уголовную ответственность 

в любом случае, если это деяние охватывалось его умыслом, независимо, принимало оно 

участие в изнасиловании или нет.  

Имея в виду, что совершение преступления группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору, организованной группой влечет за собой более строгое наказание, при 

квалификации действий лиц по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ необходимо учитывать положения 

чч. 1, 2 и 3 ст. 35 УК РФ. 

Изнасилование следует признавать совершенным группой лиц (группой лиц по пред-

варительному сговору, организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими 

лицами подвергается сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и то-

гда, когда виновные лица, действуя согласованно и применяя насилие или угрозу его приме-
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нения в отношении нескольких лиц, затем совершают насильственный половой акт с каждым 

или хотя бы с одним из них. 

Групповым изнасилованием должны признаваться не только действия лиц, непосред-

ственно совершивших насильственный половой акт, но и действия лиц, содействовавших им 

путем применения физического или психического насилия к потерпевшему лицу. При этом 

действия лиц, лично не совершавших насильственного полового акта, но путем применения 

насилия содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует квалифициро-

вать как соисполнительство в групповом изнасиловании (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение с потерпевшим 

лицом и не применявшего к нему физического или психического насилия при совершении 

указанных действий, а лишь содействовавшего совершению преступления советами, указа-

ниями, предоставлением информации виновному лицу либо устранением препятствий и т. п., 

надлежит квалифицировать по ч. 5 ст. 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих при-

знаков — по ч. 1 ст. 131 УК РФ (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 4  декабря 2014 г. № 16). 

Пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за изнасилование, со-

единенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совер-

шенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью следует понимать 

не только прямые высказывания, в которых выражалось намерение немедленного примене-

ния физического насилия к потерпевшей или к другим лицам, но и такие угрожающие дей-

ствия виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, которые могут быть 

использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор и т. п.). 

Ответственность за изнасилование с применением угрозы убийством или причинени-

ем тяжкого вреда здоровью наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась средством 

преодоления сопротивления потерпевшего лица и имелись основания опасаться осуществле-

ния этой угрозы. При этом указанные действия охватываются диспозицией п. «б» ч. 2 ст. 131 

УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуют. 

Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была выражена по-

сле изнасилования с той целью, например, чтобы потерпевшее лицо никому не сообщило 

о случившемся, действия виновного лица при отсутствии квалифицирующих обстоятельств 

подлежат квалификации по ст. 119 УК РФ и по совокупности с ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Изнасилование следует признавать совершенным с особой жестокостью, если в про-

цессе этих действий потерпевшему лицу или другим лицам умышленно причинены физиче-

ские или нравственные мучения и страдания. 

Особая жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над потерпев-

шим лицом, истязании в процессе изнасилования, в причинении телесных повреждений, 

в совершении изнасилования в присутствии родных или близких потерпевшего лица, а также 

в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные 

мучения и страдания самого потерпевшего лица или других лиц. 

При этом следует иметь в виду, что при квалификации таких действий по признаку 

особой жестокости необходимо устанавливать умысел виновного лица на причинение потер-

певшим лицам особых мучений и страданий (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16).  

По пункту «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ подлежит квалификации изнасилование, повлекшее 

заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Для инкриминирования виновному данного квалифицирующего признака необходимо 

установить, что он знал о наличии у него венерического заболевания (сифилис, гонорея, мяг-

кий шанкр, паховый лимфогранулематоз), предвидел возможность или неизбежность зара-

жения потерпевшей и желал или допускал такое заражение, а равно когда он предвидел воз-
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можность заражения потерпевшего лица, но самонадеянно рассчитывал на предотвращение 

этого последствия. При этом дополнительной квалификации по ст. 121 УК РФ не требуется.  

Под изнасилованием несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) следует пони-

мать изнасилование девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Вменение этого квалифицирующего 

признака возможно лишь тогда, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим явля-

ется лицо, не достигшее 18 лет. Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, 

что возраст потерпевшего лица приближается к 18-летию или в силу акселерации оно выгля-

дит взрослее своего возраста, исключает вменение виновному лицу данного квалифицирую-

щего признака. 

По пункту «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ действия виновного в изнасиловании квалифи-

цируются в тех случаях, когда посягательство по неосторожности повлекло причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие 

последствия. С субъективной стороны вина лица, умышленно совершающего изнасило-

вание, по отношению к указанным последствиям выражается в форме неосторожности.  

Что касается субъективного отношения виновного к последствиям в виде заражения 

ВИЧ-инфекцией, то согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции (п. 12), действия виновного подлежат квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ как при 

неосторожном, так и при умышленном заражении потерпевшего лица ВИЧ-инфекцией. 

Содержание понятий «тяжкий вред здоровью» и «заражение ВИЧ-инфекцией» рас-

сматривалось выше в теме «Преступления против здоровья».  

К иным тяжким последствиям изнасилования, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131 

УК РФ, следует относить последствия, которые не связаны с причинением по неосторожно-

сти тяжкого вреда здоровью потерпевшего лица либо заражением его ВИЧ-инфекцией. Тако-

вым может быть признано, например, самоубийство или попытка самоубийства потерпевше-

го лица, беременность потерпевшей (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16). 

Изнасилование признается особо квалифицированным, если оно повлекло по неосто-

рожности смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Между изнасилованием или по-

кушением на изнасилование и наступлением смерти потерпевшей должна быть установлена 

причинная связь. С субъективной стороны это преступление характеризуется неосторожно-

стью (легкомыслием или небрежностью). Убийство не охватывается рассматриваемым со-

ставом преступления, поэтому его следует квалифицировать по совокупности ст. 131 УК РФ 

и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под изнасилованием потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 

ст. 131 УК РФ), следует понимать изнасилование лица женского пола, когда виновный 

знал или предполагал, что совершает насильственный половой акт именно с не достигшей 

14-летнего возраста. В тех случаях, когда имело место изнасилование малолетней, а затем 

вступление с ней в половую связь без насилия, действия виновного подлежат квалифика-

ции по совокупности преступлений: по первому факту — по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, 

а по второму — по ч. 3 ст. 134 УК РФ. 

При изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и потерпевшей, не до-

стигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ): 

а) лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, или  

б) в отношении двух или более несовершеннолетних, либо  

в) сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления про-

тив личности, за исключением случаев квалификации по п. «к» ч. ст. 105 УК РФ действия 

виновного квалифицируются по ч. 5 ст. 131 УК РФ.  

К имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосно-

венности несовершеннолетнего (чч. 5 ст. ст. 131,132 и 135; ч. 3 ст. 133; ч. 6 ст. 134 УК РФ), отно-

сятся лица, имеющие непогашенную или не снятую судимость за любое из совершенных в от-

ношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных чч. 3–5 ст. ст. 131 и 132, чч. 2, 3 
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ст. 133, ст. ст. 134, 135 УК РФ. При этом также учитываются судимости за указанные преступ-

ления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 2014г. № 16).  

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ к преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 

ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также деяния, предусмотренные чч. 3–5 

ст. 134 и чч. 2–4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего 

возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, т. е. не 

может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) 

Объектом рассматриваемого преступления является половая свобода лица как жен-

ского, так и мужского пола или половая неприкосновенность лица любого пола, не достиг-

шего 16-летнего возраста. Потерпевшими могут быть лица любого пола, подвергающиеся 

насильственным действиям сексуального характера. В процессе совершения насильственных 

действий сексуального характера потерпевшими могут признаваться и иные лица, в отноше-

нии которых может быть применено физическое или психическое насилие с целью воздей-

ствия на потерпевшего (потерпевшую). 

Объективная сторона выражается в совершении мужеложства, лесбиянства или иных 

действий сексуального характера вопреки воле и согласию, сопровождаемых применением 

насилия или угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо 

с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) помимо их воли.  

Под мужеложством следует понимать сексуальные контакты между мужчинами.  

Лесбиянство представляет собой осуществление гомосексуального контакта женщины 

с женщиной, при котором половая потребность может удовлетворяться путем совершения 

различных деяний в отношении друг друга. 

Под иными действиями сексуального характера следует понимать удовлетворение по-

ловой потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к совер-

шению полового акта путем применения насилия или угрозы его применения (п. 1 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16). 

Иные действия сексуального 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 удовлетворения сексуальных потребностей. К таким 

действиям, в частности, следует отнести, мастурбацию, акты «per os» и «per anum» и др. 

Способами достижения цели совершения действий сексуального характера, как и при 

изнасиловании, могут быть следующие: с применением насилия, с угрозой применения 

насилия к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, с использованием беспомощно-

го состояния потерпевшего (потерпевшей). Насилие, угрозы и беспомощное состояние по-

нимаются применительно к рассматриваемому преступлению так же, как и при изнасилова-

нии. Закон связывает ответственность вовсе не с извращенностью удовлетворения половой 

страсти, а с насильственным характером названных сексуальных действий, посягающих на 

половую свободу и половую неприкосновенность лиц как мужского, так и женского пола
1
. 

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 1 

ст. 132 УК РФ, является формальным. Оконченным рассматриваемое преступление призна-

ется с момента осуществления насильственных действий сексуального характера, независи-

мо от того, удовлетворена, была половая потребность или нет, наступили ли общественно 

опасные последствия в результате совершения этого преступления. 

                                                 

1
 Постановлением ЦИК СССР от 17 декабря 1933 г. была введена уголовно-правовая норма, устанав-

ливающая уголовную ответственность за мужеложство, нашедшая затем законодательную прописку 

и в УК РСФСР 1960 г. (ст. 121). Эта норма предусматривала ответственность, в том числе и за добро-

вольный акт мужеложства (обоих партнеров), что в противоположность современной позиции связы-

вало ответственность именно с извращенностью удовлетворения половой страсти. 
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Иные признаки объективной стороны данного преступления понимаются так же, как 

и при изнасиловании.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее  

14-летнего возраста, как мужского, так и женского пола, в зависимости от формы насиль-

ственных действий сексуального характера. 

Квалифицирующие признаки, предусмотренные чч. 2–5 ст. 132 УК РФ понимаются 

так же, как и при изнасиловании. 

 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) 

Объектом этого преступления является половая свобода личности независимо от поло-

вой принадлежности лица, принуждаемого к действиям сексуального характера. Потерпевшими 

от преступления могут быть лица любого пола. 

Объективная сторона преступления характеризуется понуждением лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального харак-

тера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо 

с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). 

Понуждение предполагает воздействие на потерпевшего в целях склонения к нежела-

тельному для него сексуальному поведению путем оказания определенного давления на его 

психику. Понуждение может совершаться указанными в диспозиции ст. 133 УК РФ способа-

ми, перечень которых является исчерпывающим. 

Шантаж представляет собой угрозу разглашением порочащих лицо сведений, при-

чем независимо от того, являются ли они соответствующими действительности или нет, 

либо сведений, которые потерпевший (потерпевшая) желает сохранить в тайне. Случаи 

действительного распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-

инство другого лица или подрывающих его репутацию, а также сведений, составляющих 

тайну особого рода, не охватываются составом рассматриваемого преступления и требу-

ют дополнительной квалификации по соответствующим статьям Особенной части УК  РФ 

(например, по ст. ст. 128
1
, 137, 155, 183 УК РФ). 

Под угрозой уничтожением, повреждением или изъятием имущества следует пони-

мать выраженное виновным вовне намерение осуществить какое-либо из указанных дей-

ствий в отношении имущества потерпевшего (потерпевшей), когда у последнего (последней) 

имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы. Реализация подобной 

угрозы, т.е. совершение уничтожения, повреждения или изъятия имущества, требует допол-

нительной квалификации по соответствующим статьям Особенной части УК РФ, предусмат-

ривающим ответственность за преступления против собственности. 

Еще одним способом совершения рассматриваемого преступления является использо-

вание виновным материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей).  

Материальная зависимость имеет место в случаях, когда потерпевший (потерпевшая) 

находится на полном или частичном иждивении виновного. Материальная зависимость воз-

никает, например, в связи с удовлетворением потребностей в пище, одежде, жилье, других 

платных услугах.  

Иная зависимость может заключаться в служебных отношениях начальника и подчи-

ненного, педагога и обучаемого, врача и больного, тренера и спортсмена. 

Однако в соответствии с законом недостаточно лишь наличия материальной или иной 

зависимости. Необходимо, чтобы виновный использовал эту зависимость с целью понужде-

ния к действиям сексуального характера. 

При наличии материальной зависимости понуждение может заключаться, например, 

в прекращении материальной помощи, расторжении договора найма жилого помещения или 

в угрозе совершения таких действий. Понуждение с использованием служебной зависимости 

может выражаться в угрозе увольнением, отказом в переводе на вышестоящую должность 

и др. Понуждение с использованием зависимости спортсмена от тренера может заключаться 
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в угрозе исключением из сборной команды, отказом включить в список участников соревно-

ваний (в том числе профессиональных).  

От понуждения следует отличать соблазнение к совершению сексуальных действий. 

Соблазнение означает обещание лицу каких-либо благ, преимуществ за вступление в сексу-

альный контакт. Это предложение сделать выбор, оно не ставит потерпевшего в безвыходное 

положение. 

Оконченным понуждение к действиям сексуального характера является с момента по-

нуждения, независимо от того, удалось ли виновному добиться осуществления своей цели 

(формальный состав). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной в виде 

прямого умысла. Виновный осознает, что понуждает потерпевшего (потерпевшую) к дей-

ствиям сексуального характера с помощью способов, указанных в законе, и желает действо-

вать таким образом. Цель деяния — вступление в половую связь или удовлетворение поло-

вой страсти в иной форме. Чаще всего мотивом преступления является удовлетворение по-

ловой потребности, однако возможны и другие мотивы, например, месть потерпевшему (по-

терпевшей) или их близким. 

Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо как мужского, так 

и женского пола, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2, пп.  «а» и «в» ч. 3 ст. 133 УК РФ 

понимаются так же, как и при изнасиловании, а п. «б» ч. 3 ст. 133 УК РФ фактически содержит 

два квалифицирующих признака: использование средств массовой информации либо информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».  

Согласно ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-

формации» средством массовой информации является периодическое печатное издание, се-

тевое издание, теле-, радиоканал, теле-, радио-, видеопрограмма, кинохроникальная про-

грамма или иная форма периодического распространения массовой информации под посто-

янным названием. Использование СМИ предполагает выступление по телевидению или ра-

дио, опубликование информации в печати, размещение ее в сетевых интернет-изданиях, при 

этом следует учитывать лишь такой сайт, который зарегистрирован как сетевое издание. Со-

гласно ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ информационно-телекоммуникационная 

сеть — это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи ин-

формации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной тех-

ники. Для целей уголовного законодательства понятия «электронные сети» и «информаци-

онно-телекоммуникационные сети» не разграничиваются, при этом согласно п. 17 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 37 «О неко-

торых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компью-

терной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием элек-

тронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"» ин-

тернет является одним из их видов. 

§ 3. НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  
НА ПОЛОВУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,  

не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ) 

Объектом этого преступления является половая неприкосновенность лица, которое 

не достигло 16 лет. Потерпевшим может быть лицо как женского, так и мужского пола. 

Объективная сторона выражается в совершении действий (в подавляющем боль-

шинстве случаев) или бездействия, которые состоят в половом сношении, мужеложстве или 

лесбиянстве, осуществляемых добровольно. Если потерпевший (потерпевшая) ввиду своего 

возраста не мог осознавать характер совершенных с ним действий, преступление следует 
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квалифицировать как изнасилование или насильственные действия сексуального характера, 

совершенные с использованием беспомощного состояния.  

По конструкции объективной стороны состав формальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект рассматриваемого преступления специальный — вменяемое физическое лицо, 

достигшее 18-летнего возраста, как мужского, так и женского пола. 

Виновный осознает, что совершает половое сношение, мужеложство или лесбиянство 

с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (чч. 1, 2 ст. 134 УК РФ) и желает их совершить, 

также виновный должен знать или допускать, что совершает указанные действия с лицом, не 

достигшим 14-летнего, но достигшим 12-летнего возраста — ч. 3 ст. 134 УК РФ. 

Часть 4 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 

чч. 1, 2, 3 ст. 134 УК РФ, совершенные в отношении двух и более лиц. В соответствии с по-

ложениями ч. 1 ст. 17 УК РФ половое сношение, лесбиянство или мужеложство в отношении 

двух и более лиц, совершенное одновременно или в разное время, не образует совокупности 

преступлений и подлежит квалификации по ч. 4 ст. 134 УК РФ при условии, что ни за одно 

из этих преступлений виновный ранее не был осужден. 

Часть 5 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 

чч. 1, 2, 3, 4 ст. 134 УК РФ, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. Данной частью охватываются три формы соучастия, 

предусмотренные ст. 35 УК РФ. 

Часть 6 ст. 134 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 3 данной статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное пре-

ступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. 

Согласно примечанию к ст. 134 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, освобождается судом от наказания, если установлено, 

что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи 

со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

В случае если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым 

(подсудимой) составляет менее четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде 

лишения свободы за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ. 

 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 

Объектом развратных действий является половая неприкосновенность лица, не до-

стигшего 16-летнего возраста. 

Объективная сторона заключается в совершении развратных действий без примене-

ния насилия. Развратные действия могут выражаться, например, в совершении полового акта 

или иных действий сексуального характера в присутствии потерпевшего; обнажении поло-

вых органов виновного и (или) потерпевшего; демонстрации порнографических материалов 

или предметов. По конструкции состав формальный. Преступление окончено в момент нача-

ла развратных действий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что 

совершает развратные действия в отношении лица либо не достигшего 16-летнего возраста, 

либо не достигшего 14-летнего, но достигшего 12-летнего (ч. 2 ст. 135 УК РФ) возраста, 

и желает этого. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, как мужско-

го, так и женского пола. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки понимаются так же, как и по 

ст. 134 УК РФ. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите виды преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. 
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2. Раскройте содержание признаков основного состава изнасилования и его квалифи-

цированных видов. 

3. Раскройте содержание признаков основного состава насильственных действий сек-

суального характера. Назовите отличия от изнасилования. 

4. Укажите признаки объективной стороны развратных действий. 

5. Как понимаются «тяжкие последствия» в составах преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности? 
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ГЛАВА 6 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА 

Конституция Российской Федерации предоставляет каждому широкий круг прав 
и свобод. Однако для их реализации требуется система серьезных гарантий. Последние весь-
ма разнообразны по своей природе и содержанию: экономические, политические, социаль-
ные и т. д. Важная роль в этой системе принадлежит юридическим (правовым) гарантиям. На 
обеспечение прав и свобод личности направлены нормы всех отраслей права: конституцион-
ного, гражданского, трудового и т. д. Но особое место отводится нормам уголовного законо-
дательства, поскольку именно они охраняют права и свободы человека и гражданина от са-
мых серьезных посягательств, оказывающих на них наиболее глубокое негативное воздей-
ствие. Статья 2 УК РФ первоочередной задачей уголовного закона провозглашает охрану 
прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим УК РФ содержит обширную систему 
норм, направленных на борьбу с многочисленными посягательствами на основные неотъем-
лемые блага, права и свободы личности: жизнь, здоровье, честь, достоинство, личную свобо-
ду и т. д. Все эти нормы объединены в разделе VII УК РФ «Преступления против личности. 
Преступления против конституционных прав и свобод человека, и гражданина» и сосредото-
чены в главе 19 данного раздела. Законодатель рассматривает эти общественно опасные дея-
ния как разновидность посягательства на личность.  

Родовым объектом названных преступлений является совокупность прав и свобод 
человека и гражданина, а видовым объектом, по которому выделены главы УК РФ, — 
та или иная их часть.  

Потерпевшим при совершении этих общественно опасных деяний может быть признано 
любое физическое лицо, если его права и свободы, предусмотренные Конституцией РФ, нару-
шаются или причиняется им вред посредством преступных действий виновного.  

С объективной стороны преступления, посягающие на конституционные права че-
ловека и гражданина, совершаются, как правило, путем активных действий. Однако в неко-
торых случаях возможно совершение таких преступлений и путем бездействия. Например, 
нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), выразившееся в непроведении долж-
ного инструктажа по технике безопасности. 

По конструкции составы рассматриваемых деяний сформулированы законодателем 
в конкретных статьях по-разному, поэтому момент окончания у них будет различным. Так, отказ 
в предоставлении гражданину информации будет окончен лишь при наличии таких послед-
ствий, как причинение вреда правам и законным интересам граждан (ст. 140 УК РФ), воспрепят-
ствование же осуществлению права на свободу совести и вероисповедания признается окончен-
ным с момента осуществления такого действия, как воспрепятствование (ст. 148 УК РФ). Насту-
пившие в этих случаях последствия (например, вред здоровью) данным составом преступления 
не охватываются и влекут за собой квалификацию по совокупности преступлений. 

С субъективной стороны все преступления против конституционных прав граждан, 
за исключением нарушения требований охраны труда (ст. 143 УК РФ), совершаются умыш-
ленно. При этом в некоторых случаях умысел может быть только прямым. Это касается та-
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ких преступлений, которые осуществляются путем принуждения, воспрепятствования или 
совершаются с конкретной целью (ст. ст. 137, 141, 142

2
 УК РФ и др.). В остальных случаях 

умысел может быть как прямым, так и косвенным.  
Субъектом преступлений, указанных в главе 19 УК РФ, может быть вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. В некоторых случаях в статьях данной главы УК РФ обозна-
чены признаки специального субъекта, например должностного лица. Так, в ст. 140 УК РФ 
прямо закреплено: «неправомерный отказ должностного лица». В ряде статей законодатель 
в качестве квалифицирующего признака соответствующих преступлений выделил лицо, ис-
пользующее свое служебное положение. 

Потерпевшим от указанных преступлений следует считать любого человека и гражда-
нина, т. е. граждан Российской Федерации, иностранных граждан, апатридов. В связи с этим 
нельзя согласиться с мнением, что потерпевшими могут быть только граждане Российской 
Федерации, чьи права были нарушены. Конституция Российской Федерации, регламентиру-
ющая в главе 2 права и свободы человека и гражданина, в ст. ст. 22, 23 употребляет слово 
«каждый», под которым подразумевается любой человек: россияне, иностранные граждане, 
лица без гражданства, апатриды.  

В зависимости от направленности на конкретную разновидность конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, т. е. от непосредственного объекта посягательства, все 
преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями главы 19 УК РФ, можно 
подразделить на три группы: 

1) преступления против политических прав и свобод (ст. ст. 136,141–142
2
, 149); 

2) преступления против социальных прав и свобод (ст. ст. 143–147); 
3) преступления против личных прав и свобод (ст. ст. 137–140, 148)

1
. 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА  

И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

К преступлениям против политических прав и свобод человека и гражданина по 
УК РФ относятся: нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136); вос-
препятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий 
(ст. 141); нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избира-
тельного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума (ст. 141

1
); фальсификация избирательных документов, 

документов референдума, документов общероссийского голосования (ст. 142); фальсифика-
ция итогов голосования (ст. 142

1
); незаконные выдача и получение избирательного бюллете-

ня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосова-
ния (ст. 142

2
); воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них (ст. 149).  
 

Нарушение равенства прав и свобод человека,  

и гражданина (ст. 136 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, явля-

ется гарантированное ст. 19 Конституции РФ право человека на равноправие. 
В качестве потерпевшего может выступать как гражданин Российской Федерации, 

так и гражданин иного государства и лицо без гражданства.  
Объективная сторона преступления выражается в совершении деяния (действия или 

бездействия), заключающегося в дискриминации, т. е. в нарушении прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 

                                                 

1
 Уголовное право. Общая и Особенная части : учебное пособие / под общ. ред. д-ра юрид. наук, 

проф. Л. В. Готчиной, канд. юрид. наук, доц. А. В. Никуленко. СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 

2018. С. 282. 
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к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо со-
циальным группам. 

Состав формальный. Преступление считается оконченным независимо от реального 
причинения какого-либо вреда правам и законным интересам человека и гражданина. Для 
наличия состава преступления достаточно совершения действия или бездействия, направ-
ленных на дискриминацию.  

Субъективная сторона состава преступления характеризуется умышленной формой 
вины и особенностями мотивов совершения преступления. Умысел может быть как прямым, 
так и косвенным. Мотив является определяющим моментом совершения рассматриваемого 
преступления. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, специальный — лицо, исполь-
зующее свое служебное положение. Это может быть должностное лицо, понятие которого со-
держится в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, государственные и муниципальные служащие, а так-
же лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, а так-
же в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением (примечание 1 
к ст. 201 УК РФ). Таким образом, это лица, обладающие реальными возможностями осуще-
ствить дискриминацию. 

 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав  

или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, яв-

ляются гарантированные ст. 32 Конституции РФ права человека избирать и быть избранны-
ми в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участво-
вать в референдуме. 

Данное преступление может посягать на дополнительные объекты — здоровье, те-
лесную неприкосновенность или свободу личности.  

Диспозиция ч. 1 ст. 141 УК РФ говорит о потерпевшем, но только в общих чертах: 
гражданин, осуществляющий свои избирательные права или право на участие в референду-
ме, общероссийском голосовании, а также член избирательной комиссии. К таковым, соглас-
но ст. 4 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», п. 12 ч. 2 ст. 4 Федераль-
ного конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Фе-
дерации», ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от-
носятся граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования 18 лет (в том чис-
ле проживающие или находящиеся за пределами территории Российской Федерации), реали-
зующие свое право избирать в органы государственной власти и органы местного само-
управления; а также граждане Российской Федерации, реализующие свое пассивное избира-
тельное право быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления. К таковым также могут относиться лица, участвующие в выдвижении кандида-
тов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, 
работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 
результатов выборов, в других избирательных действиях. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 данной статьи УК РФ, 
характеризуется следующими действиями:  

а) воспрепятствование осуществлению гражданином своих избирательных прав (вос-
препятствование участию в голосовании и воспрепятствование осуществлению права быть 
избранным в органы государственной власти и местного самоуправления);  

б) воспрепятствование осуществлению гражданином права участвовать в референду-
ме, общероссийском голосовании;  

в) нарушение тайны голосования;  
г) воспрепятствование работе избирательных комиссий; комиссии референдума;  
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д) воспрепятствование деятельности члена избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума, связанной с исполнением им своих обязанностей. 

Воспрепятствование осуществлению права быть избранным в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления может состоять, например, в незаконном отказе заре-
гистрировать гражданина в качестве кандидата в депутаты Государственной или областной 
Думы либо органа местного самоуправления; в создании препятствий для ведения свободной 
агитации самому кандидату или его доверенным лицам; в незаконном отказе кандидату 
в выступлении в средствах массовой информации.  

Воспрепятствование участию в голосовании может состоять в прямом отказе или 
иных незаконных действиях, направленных на создание препятствий ознакомлению со спис-
ками избирателей, подаче заявления о включении в списки избирателей, получению откре-
пительного удостоверения при изменении места нахождения в день выборов, явке на избира-
тельный участок, получению бюллетеня для голосования и т. д.  

Воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по проведению 
референдума, а также деятельности члена избирательной комиссии или комиссии референ-
дума выражается в разнообразных действиях (бездействии), препятствующих нормальной 
процедуре голосования, подсчету голосов избирательными комиссиями и установлению ито-
гов голосования, направлению этих итогов в средства массовой информации, выполнению 
обязанностей члена избирательной комиссии или комиссии референдума и т. п.  

Преступления, предусмотренные ст. 141 УК РФ, считаются оконченными с момента 
совершения указанных в ней действий независимо от того, наступили ли последствия, на до-
стижение которых они были направлены. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет. 
Часть 2 ст. 141 УК РФ устанавливает ответственность за то же деяние, соединенное:  
а) с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его 

применения;  
б) лицом с использованием своего служебного положения;  
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
Подкуп — это предоставление любых имущественных благ кандидату в депутаты, 

например, за снятие своей кандидатуры, а также гражданину за неучастие в выборах или ре-
ферендуме, либо члену избирательной комиссии за неучастие в работе избирательной ко-
миссии, либо любому лицу за воспрепятствование работе избирательной комиссии.  

Обман может быть активным – сообщением ложных сведений или пассивным — 
умолчанием об истине и может касаться различных фактических данных, в частности, о лич-
ности кандидата, его партийной принадлежности, месте и времени выборов, возможности 
террористического акта в помещении избирательной комиссии и т. д.  

Под насилием понимается физическое насилие, как опасное, так и не опасное для жизни 
или здоровья потерпевшего, в том числе повлекшее причинение легкого вреда здоровью.  

Угроза применения насилия — это запугивание потерпевшего применением к нему фи-
зического насилия. Она должна быть реальной. Моментом предполагаемой ее реализации может 
быть как настоящее, так и будущее время.  

Совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения следует 
толковать, исходя из примечаний к ст. ст. 201 и 285 УК РФ.  

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, 
если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступле-
ния. Данное соучастие предполагает наличие хотя бы двух соисполнителей (с разделением 
ролей или без этого), предварительный сговор этих лиц и устойчивость группы. При этом 
сговор происходит до начала совершения действий, представляющих собой непосредствен-
ное исполнение преступления любым из соучастников. Для признания преступления совер-
шенным организованной группой необходимо установить, что в его совершении участвовала 
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устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. 

В части 3 ст. 141 УК РФ установлена уголовная ответственность за вмешательство 
с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных законодательством 
о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указа-
ние должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета 
голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исклю-
чительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а также за непра-
вомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы». Функционирование этой системы регламентировано законода-
тельством, неправомерное вмешательство в ее работу образует признаки рассматриваемого 
состава преступления. Исходя из смысла и содержания диспозиции уголовного закона, сле-
дует прийти к выводу, что вмешательство в деятельность этой системы должно осуществ-
ляться с прямым умыслом и с целью воспрепятствовать или иным образом помешать нор-
мальному течению избирательного процесса. 

В пункте «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 141 УК РФ предусмотрен специальный субъект. Это может 
быть должностное лицо, государственный служащий федерального или регионального уров-
ня, служащий органа местного самоуправления, иные лица, реализующие управленческие 
функции в коммерческой или иной организациях в целях воспрепятствования вышеуказан-
ной деятельности путем противоправного воздействия на принятие решений избирательны-
ми комиссиями; требования или указания должностного лица отказать гражданину 
в предоставлении возможности осуществить свое избирательное право без объяснения при-
чин отказа; требования зарегистрировать или отказать в регистрации определенного канди-
дата, исключить конкретных лиц из избирательных списков; искажения при подсчете голо-
сов избирателей, участников референдума, в том числе противоправное вторжение в работу 
автоматизированных систем, обеспечивающих подсчет голосов.  

 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата,  
избирательного объединения, деятельности инициативной группы  

по проведению референдума, иной группы участников референдума  

(ст. 141
1
УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 141
1
УК РФ, 

являются гарантированные ч. 2 ст. 32 Конституции РФ права гражданина избирать и быть 
избранным в органы государственной власти или органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме. 

Предмет — денежные средства и иные материальные ресурсы, обеспечивающие 
поддержку кандидата.  

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 141
1
 УК РФ, 

выражается в альтернативных действиях:  
a) в передаче кандидату, избирательному объединению либо инициативной группе по 

проведению референдума, иной группе участников референдума денежных средств, минуя 
соответствующий избирательный фонд либо фонд референдума, а равно материальных цен-
ностей без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда либо фон-
да референдума;  

б) в расходовании не перечисленных в избирательные фонды либо в фонды референ-
дума денежных средств;  

в) в выполнении оплачиваемых работ, реализации товаров, оказании платных услуг 
без оплаты из соответствующего избирательного фонда либо фонда референдума или с опла-
той из соответствующего избирательного фонда либо фонда референдума по необоснованно 
заниженным расценкам;  

г) во внесении пожертвований в избирательный фонд, фонд референдума через подстав-
ных лиц. Указанное преступное поведение должно быть осуществлено в крупном размере.  
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В соответствии с примечанием к ст. 141
1
 УК РФ крупным размером в данной статье при-

знаются размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, кото-
рые превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда 
соответственно кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, установленной 
законодательством о выборах и референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного 
настоящей статьей, но при этом составляют не менее одного миллиона рублей.  

В части 2 ст. 141
1
 УК РФ установлена уголовная ответственность за использование 

в крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой 
(материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избиратель-
ного объединения кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния, использование в крупных размерах, помимо средств соответствующего фонда референ-
дума, финансовой (материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения ре-
ферендума, получения определенного результата на референдуме уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, а также расходование в крупных размерах пожертвований, 
запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специаль-
ный избирательный счет, специальный счет фонда референдума. 

Преступления, предусмотренные ст. 141
1
 УК РФ, считаются оконченными с момента 

совершения указанных в ней действий.  
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Для квалификации деяния как преступления необходимо установить специальную 

цель — достижение определенного результата на выборах (референдуме).  
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту его со-

вершения 16-летнего возраста, а в некоторых случаях наделенное дополнительным (специ-
альным) признаком — являющееся кандидатом в избирательной кампании, его уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам избирательного объединения, а равно уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума (ч. 2). 

 
Фальсификация избирательных документов, документов референдума,  

документов общероссийского голосования (ст. 142 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ, является 

гарантированное ч. 2 ст. 32 Конституции РФ право гражданина на реализацию своего избира-
тельного права (права на участие в референдуме).  

Предметом рассматриваемого преступления являются избирательные документы, доку-
менты референдума, документы общероссийского голосования, к числу которых относятся из-
бирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей, от-
крепительные удостоверения, первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об ито-
гах голосования, о результатах выборов депутатов Государственной Думы и сводных таблиц, 
отчеты избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета 
на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговые финансовые отче-
ты политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, их региональ-
ных отделений и кандидатов (ст. 95 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, характе-
ризуется действием — фальсификацией избирательных документов, документов референду-
ма, документов общероссийского голосования.  

Фальсификация представляет собой емкое понятие и включает подделку, искажение, 
подлог избирательного документа или документа референдума. Избирательными докумен-
тами являются подписные листы, списки избирателей, открепительные удостоверения, изби-
рательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, протоколы избиратель-
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ных комиссий или комиссий референдума, а также иные установленные законодательством 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации документы, фальсификация 
которых может исказить результаты голосования на выборах или референдуме. 

Фальсификация может выражаться в подделке документа, когда виновный уже в пра-
вильно составленные избирательные документы вносит исправления. 

Искажение — такая форма фальсификации, когда в избирательный документ или до-
кумент референдума вносятся заведомо ложные сведения, например, если виновный заведо-
мо неправильно составляет подписные листы или списки избирателей. 

Подлог — это замена подлинного документа заведомо ложным. 
Содеянное считается оконченным с момента совершения преступных действий, т. е. 

состав данного преступления является формальным. 
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 142 УК РФ, характери-

зуется прямым умыслом.  
Субъектом данного преступления может быть член избирательной комиссии, иници-

ативной группы или комиссии по проведению референдума, уполномоченный представитель 
избирательного объединения, избирательного блока, группы избирателей, инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также канди-
дат или его уполномоченный представитель. 

Часть 2 ст. 142 УК РФ предусматривает ответственность за подделку подписей изби-
рателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, избирательного объ-
единения, инициативы проведения референдума или за заверение заведомо поддельных под-
писей (подписных листов), совершенные группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия 
или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтоже-
ния, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Состав, таким об-
разом, является формально-материальным. 

Часть 3 рассматриваемой статьи УК РФ предусматривает ответственность за незаконное 
изготовление, а равно хранение либо перевозку незаконно изготовленных избирательных бюл-
летеней, бюллетеней для голосования на референдуме, бюллетеней для общероссийского голо-
сования, открепительных удостоверений. 

Данное деяние следует отграничивать от преступления, предусмотренного ст. 327 
УК РФ. Критерием для этого выступает предмет преступления.  

 

Фальсификация итогов голосования (ст. 142
1
 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 142
1
 УК РФ, яв-

ляется конституционное право гражданина на реализацию своего избирательного права (пра-
ва на участие в референдуме, общероссийском голосовании). Для правильной квалификации 
содеянного важное значение имеет анализ норм избирательного права, регламентирующих 
соответствующие процедуры проведения выборов или референдума, предусмотренные Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 г. № 20-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Объективная сторона состава преступления выражается в форме действия:  
а) во включении неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при 

голосовании;  
б) в представлении заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референ-

дума, участниках общероссийского голосования;  
в) заведомо неправильном составлении списков избирателей, участников референду-

ма, участников общероссийского голосования;  
г) фальсификации подписей избирателей, участников референдума в списках избира-

телей, участников референдума, участников общероссийского голосования;  
д) замене действительных бюллетеней с отметками избирателей, участников референ-

дума, участников общероссийского голосования;  
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е) порче бюллетеней, приводящей к невозможности определить волеизъявление изби-
рателей, участников референдума, участников общероссийского голосования;  

ж) незаконном уничтожении бюллетеней;  
з) заведомо неправильном подсчете голосов избирателей, участников референдума, 

участников общероссийского голосования;  
и) подписании членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола 

об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования;  
к) заведомо неверном (не соответствующим действительным итогам голосования) со-

ставлении протокола об итогах голосования;  
л) незаконном внесении в протокол об итогах голосования изменений после его за-

полнения;  
м) заведомо неправильном установлении итогов голосования, определении результа-

тов выборов, референдума, общероссийского голосования.  
Преступление признается оконченным либо в момент осуществления хотя бы одного из 

перечисленных действий, независимо от наступления материального общественно опасного по-
следствия (например, включения неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных 
при голосовании; представления заведомо неверных сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума), либо в момент наступления материального общественно опасного последствия 
(в частности, порчи бюллетеней, приводящей к невозможности определить волеизъявление из-
бирателей, участников референдума; незаконного уничтожения бюллетеней.) 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — член избирательной комиссии, комиссии референдума, со-

вершивший фальсификацию итогов голосования. 
 

Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня,  

бюллетеня для голосования на референдуме,  
бюллетеня для общероссийского голосования (ст. 142

2
 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 142
2 

УК РФ, яв-
ляются гарантированные ст. 32 Конституции РФ права граждан избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, участвовать в рефе-
рендуме, а также установленный порядок голосования. 

Предмет преступления — избирательные бюллетени и бюллетени для голосования 
на референдуме, общероссийском голосовании. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142
2
 УК РФ, характери-

зуется действиями: выдачей гражданину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме, бюллетеней для общероссийского голосования, предназначен-
ных для других избирателей или участников референдума, участников общероссийского голосо-
вания, в том числе вместо других избирателей, участников референдума, участников общерос-
сийского голосования, или для голосования более двух раз в ходе одного и того же голосования, 
либо выдача гражданам заполненных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования 
на референдуме, бюллетеней для общероссийского голосования. 

По части 2 ст. 142
2 

УК РФ объективная сторона характеризуется действием — полу-
чением в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательных бюллетеней, бюл-
летеней для голосования на референдуме, бюллетеней для общероссийского голосования для 
участия в голосовании вместо избирателей, участников референдума, участников общерос-
сийского голосования, в том числе вместо других избирателей, участников референдума, 
участников общероссийского голосования, или для участия в голосовании более двух раз 
в ходе одного и того же голосования.  

По законодательной конструкции состав преступления формальный. Преступление 
окончено с момента осуществления хотя бы одного из перечисленных действий, независимо 
от наступления общественно опасного последствия. 
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142
2
 УК, — прямой 

умысел. Субъект осознает, что совершает незаконную выдачу избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме и желает совершать эти действия. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142
2
 УК РФ, — лицо, достигшее 18 лет. 

Квалифицирующим признаком, характеризующим объективную сторону состава пре-
ступления, является совершение указанного преступления (предусмотренного чч. 1 и 2 дан-
ной статьи УК РФ) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой.  

 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,  
шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 149 УК РФ, яв-
ляются гарантированные ст. 31 Конституции РФ права граждан на участие и проведение со-
браний, митингов, уличных шествий, демонстраций или пикетирований.  

Уголовная ответственность установлена лишь за незаконное воспрепятствование про-
ведению указанных в диспозиции статьи массовых мероприятий. Следовательно, сами по 
себе эти мероприятия должны быть законными. Условия их проведения регламентируются 
в административном праве. 

Митинг — собрание граждан для публичного выражения отношения к действиям лиц 
и организаций, событиям общественно-политической жизни.  

Демонстрация — публичное выражение группой людей общественно-
политических настроений с использованием во время шествия плакатов, транспарантов 
и иных наглядных средств.  

Уличное шествие — организованное массовое движение людей по пешеходной или 
проезжей части улицы в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам.  

Пикетирование — наглядная демонстрация группой граждан своих намерений 
и взглядов без шествия и звуковых сигналов. 

Если собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация или пикетирование проводятся 
с соблюдением установленного порядка, государственные органы и общественные организации, 
должностные лица и граждане не вправе препятствовать им, и такое воспрепятствование их ор-
ганизации или проведению либо участию в них, а также принуждение к участию в них является 
незаконным, влекущим административную ответственность. Уголовная ответственность насту-
пает лишь при наличии условий, указанных в диспозиции ст. 149 УК РФ. 

Объективную сторону преступления образуют:  
а) действия (бездействие), выражающиеся в незаконном воспрепятствовании проведе-

нию собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования либо в незаконном воспре-
пятствовании участию в них; 

б) специфические способы воспрепятствования — использование должностным ли-
цом своего служебного положения либо применение насилия или угроза его применения. 

Под насилием как способом воспрепятствования либо принуждения понимаются по-
бои, насильственное ограничение свободы, умышленное причинение легкого вреда здоровью 
(ст. 115 УК РФ). Применение более опасного насилия (например, повлекшего причинение 
тяжкого вреда здоровью) образует самостоятельное преступление, которое должно квалифи-
цироваться по совокупности со ст. 149 УК РФ. 

Угроза применением насилия как способ воспрепятствования либо принуждения — 
это угроза причинения любого физического насилия (вплоть до угрозы убийством). 

Состав преступления является формальным.  
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления выступает как частное лицо, достигшее возраста 16 лет, так 

и должностное лицо, когда преступление совершается последним с использованием им свое-
го служебного положения. 
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§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА  
И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

К преступлениям против социальных прав и свобод человека и гражданина по УК РФ от-
носятся: нарушение требований охраны труда (ст. 143); воспрепятствование законной професси-
ональной деятельности журналистов (ст. 144); необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста (ст. 144

1
); необосно-

ванный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 145); невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145

1
); нарушение авторских и смежных прав (ст. 146); 

нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147).  
 

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, 

является гарантированное ч. 3 ст. 37 Конституции РФ право гражданина на труд в усло-
виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а дополнительными — здоровье 
и жизнь человека.  

Потерпевшим может выступать только работник, состоящий в трудовых отношениях 
с работодателем (юридическим лицом (организацией) или физическим лицом), когда были 
нарушены правила охраны труда. При этом не имеет значения документальное оформление 
трудовых отношений; потерпевшим может быть и лицо, находящееся в фактических трудо-
вых отношениях с работодателем. Если пострадали другие лица, то содеянное является пре-
ступлением против жизни или здоровья личности (ст. ст. 109, 118 УК РФ) либо халатностью 
(ст. 293 УК РФ). 

Диспозиция ст. 143 УК РФ является бланкетной, и для признания в деянии лица наличия 
состава преступления необходимо установить, какие конкретные правила по технике безопасно-
сти или иных требований охраны труда были нарушены. При этом следует ссылаться на кон-
кретные пункты соответствующих правил, нарушение которых повлекло указанные в ч. 1 ст. 143 
УК РФ последствия. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении требований охраны 
труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно 
ч. 1 ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ)

1
 под охраной труда 

понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель-
ности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 
и иные мероприятия. 

Рассматриваемая уголовно-правовая норма носит общий характер, поскольку в случае 
нарушения ряда специальных правил законодатель предусмотрел возможность уголовного 
преследования виновных по иным статьям УК РФ. Это характерно для нарушения специаль-
ных правил техники безопасности, ответственность за совершение которых устанавливают 
ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), ст. 217 
(нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), 
ст. 217

1
 (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защи-

щенности объектов топливо-энергетического комплекса); ст. 219 (нарушение правил пожар-
ной безопасности); ст. 247 (нарушение правил обращения экологически опасных веществ 
и отходов). Если виновный нарушает как общие, так и специальные правила техники без-
опасности, то содеянное квалифицируется по ст. 143 УК РФ и в соответствии с нормой, ре-
гламентирующей ответственность за нарушение специальных правил.  

Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено с мо-
мента причинения тяжкого вреда здоровью. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожностью.  

                                                 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020). 
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Субъект преступления специальный — лицо, на которое в силу служебного положе-
ния или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечи-
вать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ. Субъектами 
данного преступления могут быть руководители организаций, их заместители, главные спе-
циалисты, руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы 
охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том числе в силу 
их служебного положения или по специальному распоряжению) возложены обязанности по 
обеспечению соблюдения требований охраны труда. Ответственность по ст. 143 УК РФ так-
же могут нести представители организации, оказывающей услуги в области охраны труда, 
или соответствующие специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому 
договору в соответствии с ч. 3 ст. 217 ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно воз-
ложены обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны труда работниками 
и иными лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (п. 4 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 41 
«О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил 
безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»). 

В частях 2, 3 ст. 143 УК РФ устанавливается повышенная уголовная ответственность 
за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или смерть двух или более 
лиц. Признаки преступления аналогичны рассмотренному выше основному составу. 

 
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов  

(ст. 144 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, являют-

ся гарантированные ст. 29 Конституции РФ права граждан на свободу мысли, слова, мнений 
и убеждений, а также права поиска, получения и передачи, производства, распространения ин-
формации любым законным способом. 

Потерпевший — лицо, которое находится в трудовых и иных отношениях со сред-
ствами массовой информации, предполагающих сбор, анализ, создание, редактирование или 
подготовку материалов для газеты, журнала, радио, телевидения, кино, а также его близкие.  

Объективная сторона преступления выражается в воспрепятствовании законной 
профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению 
либо к отказу от распространения информации. 

Под воспрепятствованием понимается противодействие законной профессиональной 
деятельности журналистов. Журналист — это лицо, занимающееся сбором, созданием, ре-
дактированием или подготовкой материалов для средств массовой информации, связанное 
с ними трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой дея-
тельностью по их уполномочию. 

Способами воспрепятствования законной профессиональной деятельности журнали-
стов являются принуждение журналистов к распространению информации, принуждение жур-
налистов к отказу от распространения информации. Принуждение к распространению или от-
казу от распространения информации может осуществляться посредством применения наси-
лия, угрозы применения насилия, угрозы увольнения, снижения в должности, распространения 
сведений, порочащих журналиста и его близких и т. д.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», права журналиста, в том числе на распространение информации, могут быть 
ограничены в установленных законом случаях.  

Состав преступления является формальным. Преступление считается оконченным 
с момента совершения одного из указанных действий независимо от наступления или не 
наступления последствий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Мотив 
и цель для квалификации деяния как преступления значения не имеют.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летного возраста.  
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Часть 2 ст. 144 УК РФ устанавливает повышенную ответственность, если преступле-
ние совершено с использованием виновным своего служебного положения. Субъект в дан-
ном случае специальный — лицо, использующее полномочия и привилегии, предоставлен-
ные по службе. В качестве такого лица может выступать редактор, главный редактор, изда-
тель, руководитель средства массовой информации и т. д. 

Часть 3 ст. 144 УК РФ предусматривает ответственность за особо квалифицирован-
ный вид данного преступления — за деяния, предусмотренные чч. 1 и 2 данной статьи, со-
единенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уни-
чтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия. 

 

Необоснованный отказ в приеме на работу  
или необоснованное увольнение лица,  

достигшего предпенсионного возраста (ст. 144
1
 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 144
1
 УК РФ, являет-

ся гарантированное ст. 37 Конституции РФ право человека на труд и вознаграждение за него. 
Потерпевшим может быть признано лицо, достигшее предпенсионного возраста. В соответствии 
с примечанием к этой статье под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления выражается в необоснованном отказе в заклю-
чении трудового договора с потерпевшим или в необоснованном прекращении трудового до-
говора с потерпевшим. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 25 декаб-
ря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. ст. 137, 138, 138

1
, 139, 144

1
, 145, 

145
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации)» указал, что действия работодателя образуют 

состав преступления, предусмотренного ст. 144
1
 УК РФ, и в том случае, когда трудовой договор 

с работником был расторгнут по инициативе последнего, однако по делу имеются доказатель-
ства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по собственно-
му желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом. По своей конструкции состав 
преступления формальный. Он считается оконченным с момента совершения одного из дей-
ствий, указанных в диспозиции, и не требует наступления каких-либо последствий. Наступление 
вредных последствий может быть учтено лишь при назначении наказания. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. Для рас-
сматриваемого состава учету подлежит мотив виновного, связанный с достижением потер-
певшим предпенсионного возраста.  

Субъект преступления специальный — лицо, обладающее правом приема на работу 
и увольнения, как правило, руководитель организации независимо от формы собственности. 

 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение  

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет  

(ст. 145 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ, является 

право на свободное распоряжение своими способностями к труду (ст. 37 Конституции РФ) и га-
рантированная ст. 38 Конституции РФ охрана материнства и детства. 

Потерпевшая — беременная женщина либо женщина, имеющая хотя бы одного ре-
бенка в возрасте до 3 лет. 

Объективная сторона преступления выражается в необоснованном отказе в заклю-
чении трудового договора с потерпевшей или в необоснованном прекращении трудового до-
говора с потерпевшей. 

Согласно ст. 261 ТК РФ увольнение беременной женщины не допускается, за исклю-
чением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
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предпринимателем; увольнение женщины, имеющей ребенка в возрасте до 3 лет, допускает-
ся в строго определенных случаях.  

В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, од-
нако по делу имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать за-
явление об увольнении по собственному желанию именно в связи с беременностью женщи-
ны или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет, такие действия также образуют со-
став преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ. 

По конструкции состав преступления формальный. Он считается оконченным с мо-
мента совершения одного из действий, указанных в диспозиции, и не требует наступления 
каких-либо последствий. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. При 
этом уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет 
(матери, женщины-усыновителя, женщины-опекуна или приемной матери, воспитывающей 
одного или более ребенка в возрасте до 3 лет), наступает только в случаях, когда работода-
тель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с беремен-
ностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет. 

Субъект преступления специальный — лицо, обладающее правом приема на работу 
и увольнения, как правило, руководитель организации независимо от формы собственности.  

 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,  
пособий и иных выплат (ст. 145

1
 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 145
1
 УК РФ, яв-

ляются гарантированное ст. 37 Конституции РФ право на вознаграждение за труд. 
Предмет — денежные средства, составляющие заработную плату, пенсии, стипен-

дии, пособия и иные выплаты. Для применения данной статьи имеют значение положения 
ТК РФ, Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Феде-
рального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 145
1
 УК РФ выражается в бездей-

ствии в форме частичной невыплаты свыше 3 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий или иных установленных законом выплат.  

Согласно примечанию к данной статье, под частичной невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается осуществле-
ние платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. 

Состав преступления является формальным, поэтому оконченным оно должно при-
знаваться после истечения установленного законом трехмесячного срока частичной невы-
платы установленных законом платежей. 

Часть 2 ст. 145
1
 УК РФ предусматривает ответственность за полную невыплату свыше 

2 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом вы-
плат, а равно за выплату заработной платы свыше 2 месяцев в размере ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда. В этом случае преступление считается 
оконченным после истечения двухмесячного срока после последней выплаты перечисленных 
в диспозиции платежей или выплаты заработной платы в размере ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда. 

Следует иметь в виду, что уголовная ответственность в соответствии со ст. 145
1
 

УК РФ наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работ-
никам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом 
оформлен, но они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя либо его 
уполномоченного представителя (ст. 16 ТК РФ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165886
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Для целей ст. 145
1
 УК РФ период формирования задолженности по выплатам работ-

нику необходимо исчислять, исходя из сроков выплаты заработной платы, установленных 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, тру-
довым договором, а также из времени, в течение которого заработная плата фактически не вы-
плачивалась полностью или частично. При этом двухмесячный или трехмесячный срок задерж-
ки выплат исчисляется со дня, следующего за установленной датой выплаты. Периоды невыплат 
за отдельные месяцы года не могут суммироваться в срок свыше 2 или 2 месяцев, если они пре-
рывались периодами, за которые выплаты осуществлялись (п. 19 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по де-
лам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека, и гражданина (статьи 
137, 138, 138

1
, 139, 144

1
, 145, 145

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации))». 

Сроки давности уголовного преследования за совершение преступления, предусмот-
ренного ст. 145

1
 УК РФ, исчисляются с момента его фактического окончания, в частности, со 

дня погашения задолженности, увольнения виновного лица или временного отстранения его 
от должности. Увольнение работника, которому не была выплачена заработная плата, не 
влияет на исчисление сроков давности уголовного преследования работодателя (п. 20 поста-
новления Пленума Верховного Суда от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Невыплата заработной платы одним и тем же работникам либо разным работникам 
частично свыше 3 месяцев и полностью свыше 2 месяцев, если содеянное охватывалось еди-
ным умыслом виновного, квалифицируется только по ч. 2 ст. 145

1
 УК РФ, при этом все при-

знаки деяния должны быть приведены в описательной части обвинительного приговора. 
В иных случаях невыплата заработной платы частично и полностью образует совокупность 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 145

1
 УК РФ. 

В связи с этим к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию и дающих основания 
для уголовной ответственности по ст. 145

1
 УК РФ руководителя организации или иного ука-

занного в этой статье лица, должны относиться наличие у него реальной финансовой воз-
можности для выплаты заработной платы, иных выплат или отсутствие такой возможности 
вследствие его неправомерных действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект 
сознает, что в течение длительного времени (частично; свыше 3 месяцев) не осуществляет 
предусмотренные законом выплаты, и желает поступать именно таким образом.  

Мотивы преступления здесь имеют важное уголовно-правовое значение. Это корыст-
ная или иная личная заинтересованность.  

Субъект преступления — руководитель организации (учреждения, предприятия), в том 
числе руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подраз-
деления организации, а также работодатель — физическое лицо, виновное в невыплате. 

Часть 3 ст. 145
1
 устанавливает повышенную ответственность за те же деяние, повлекшее 

тяжкие последствия. В законе не определяется характер этих последствий, вследствие чего дан-
ный признак носит оценочный характер. Признание последствий тяжкими — прерогатива суда, 
но речь, возможно, идет о таких последствиях, как самоубийство, причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, болезнь близких и т. п. В каждом конкретном случае важно установить 
наличие причинной связи между деянием и наступившими последствиями

1
. 

 

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, является 

гарантированное ст. 44 Конституции РФ право на охрану интеллектуальной собственности. 
Потерпевшим от преступления является автор произведения (физическое лицо, творче-

ским трудом которого создано произведение) или обладатель смежных прав (исполнитель, про-
изводитель фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания). Потерпевшими могут 

                                                 

1
 Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. И. М. Мацкевича, 

Н. Г. Кадникова. М. : Союз криминалистов и криминологов, Криминологическая библиотека, Россий-

ский криминологический взгляд, 2015. С. 456. 



Уголовное право. Особенная часть 

109 

быть иные лица (как физические, так и юридические), которым авторское право или смежные 
права принадлежат на основании закона, переходят по наследству либо по договору (п. 1 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О прак-
тике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских 
и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»). 

В соответствии со ст. 2 ГК РФ авторское право регулирует отношения, возникающие 
в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Смеж-
ные (с авторскими) права регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и ис-
пользованием фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или ка-
бельного вещания.  

Согласно ГК РФ авторское право распространяется на произведения, обнародованные 
либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме как на террито-
рии Российской Федерации, так и за ее пределами независимо от гражданства авторов и их 
правопреемников. 

Объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства, 
являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 
произведения, а также от способа его выражения. К ним относятся произведения: литератур-
ные (включая программы для ЭВМ), драматические и музыкально-драматические, сценарные, 
хореографические, музыкальные, аудиовизуальные (кино-, теле- и видеофильмы, слайд-фильмы, 
диафильмы), живописи, скульптуры, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства, ар-
хитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические и другие произ-
ведения. К объектам авторского права также относятся производные (переводы, рефераты, ре-
зюме и т. п.) и составные произведения (энциклопедии, антологии, сборники), представляющие 
собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Не являются 
объектами авторского права: официальные документы (законы, документы судебного характе-
ра), а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, орде-
на, денежные знаки и иные символы и знаки); произведения народного творчества, сообщения 
о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 

Часть 1 ст. 146 УК РФ предусматривает ответственность за присвоение авторства 
(плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю. 

Объективная сторона преступления характеризуется:  
а) действием (присвоение авторства — плагиат);  
б) последствием (причинение крупного ущерба автору или иному правообладателю);  
в) причинной связью между указанными действием и последствием. 
Присвоение авторских прав может заключаться в выпуске под своим именем чужого 

произведения (плагиат), в использовании в своих трудах произведений других авторов без 
ссылки на них, в выпуске произведения, созданного совместно с другими авторами, без ука-
зания соавторов и т. п. 

Состав материальный. Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 146 УК РФ наступает 
лишь при условии, что нарушение авторских и смежных прав причинило крупный ущерб 
(в противном случае речь может идти только о гражданско-правовой ответственности). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Часть 2 ст. 146 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование 

объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку 
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные 
в крупном размере. 

К незаконному использованию объектов авторского права относится их использова-
ние без согласия автора: опубликование, воспроизведение и распространение произведе-
ния; внесение каких бы то ни было изменений как в само произведение, так и в его назва-
ние и в обозначение имени автора; снабжение произведения иллюстрациями, предисловия-
ми, послесловиями и какими бы то ни было пояснениями; использование произведения ав-
тора (в том числе перевод на другой язык) другими лицами. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10064072&sub=2
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Под оборотом контрафактных товаров понимается неправомочное использование 
(подделка) известных на рынке товарных фирменных знаков, что вводит в заблуждение по-
купателей, ущемляет интересы владельца товарного знака. 

Часть 3 ст. 146 УКРФ предусматривает повышенную ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой, в особо крупном размере либо лицом с использованием своего слу-
жебного положения. 

В соответствии с примечанием к ст. 146 УК РФ деяния, предусмотренные данной стать-
ей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений 
или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных 
прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллионов рублей. 

 
Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ, яв-
ляются гарантированное ст. 44 Конституции РФ право каждого на защиту интеллектуальной 
собственности, в частности, изобретательских или патентных прав.  

Предмет преступления — изобретения, полезные модели и промышленные образцы.  
Изобретение — это решение технической задачи, отличающееся существенной но-

визной. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. Объектами изобретения являются: 
устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и жи-
вотных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по 
новому назначению. 

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства 
и предметов потребления, а также их составных частей. 

Промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское реше-
ние изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу и полезной модели 
предоставляется правовая охрана, если они являются новыми, оригинальными и промыш-
ленно применимыми. 

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец подтверждает па-
тент на них, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения промышленного об-
разца или полезной модели и исключительное право на их использование.  

Объективная сторона состава преступления характеризуется альтернативно преду-
смотренными действиями в виде:  

а) незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца;  

б) разглашения без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них;  

в) присвоения авторства; 
г) принуждения к соавторству. 
Незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образ-

ца может состоять, в частности, в использовании указанных объектов без согласия патенто-
обладателя (за исключением случаев, когда законом такое использование допускается без 
согласия патентообладателя), выраженного в авторском или лицензионном договоре, зареги-
стрированном в установленном порядке, а также при наличии такого договора, но не в соот-
ветствии с его условиями либо в целях, которые не определены федеральными законами, 
иными нормативными актами. 

К использованию указанных объектов может относиться, например, их ввоз на террито-
рию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное 
введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы 
запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован запа-
тентованный промышленный образец, а также совершение указанных действий в отношении 
продукта, полученного непосредственно запатентованным способом; совершение таких же дей-
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ствий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии 
с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; осуществление спо-
соба, в котором используется запатентованное изобретение. 

Незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или 
промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей. 

Официальной публикацией сведений об указанных в этой статье объектах считается 
обнародование этих сведений в порядке, установленном федеральным законом. Федераль-
ный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в своем 
официальном бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имена автора (авторов), 
если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых), 
и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень 
существенных признаков промышленного образца и его изображение. Полный состав публи-
куемых сведений определяет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности. 

Разглашение сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца пред-
полагает предание сведений об указанных объектах интеллектуальной собственности оглас-
ке любым способом (например, путем публикации основных конструктивных положений 
изобретения в средствах массовой информации, передачи другому лицу формулы полезной 
модели посредством телефонной связи). 

Присвоение авторства как способ нарушения изобретательских и патентных прав приме-
нительно к ст. 147 УК РФ предполагает объявление себя автором чужих изобретения, полезной 
модели или промышленного образца, получение патента лицом, не внесшим личного творческо-
го вклада в создание указанных объектов интеллектуальной собственности, в том числе лицом, 
которое оказало автору только техническую, организационную или материальную помощь либо 
только способствовало оформлению прав на них и их использование. 

Нарушение изобретательских или патентных прав путем принуждения к соавторству, 
предусмотренного ст. 147 УК РФ, может заключаться в оказании воздействия любым способом 
(в том числе посредством насилия, угроз наступления неблагоприятных для потерпевшего по-
следствий) с целью получить его согласие на включение других лиц (не внесших личного твор-
ческого вклада в создание указанных в этой статье объектов интеллектуальной собственности) 
в соавторы готовых или разрабатываемых изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, т.е. заключить договор, позволяющий этим лицам получить авторские права. 

В случаях, когда принуждение к соавторству сопровождается применением насилия, 
состоящего в совершении деяний, направленных против жизни, здоровья или свободы по-
терпевшего, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями Осо-
бенной части УК РФ, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 147 УК РФ, и в зависимости от обстоятельств дела и наступивших 
последствий — по соответствующим статьям УК РФ. 

По своей конструкции состав преступления материальный и требует наступления по-
следствий в виде крупного ущерба. 

Понятие крупного ущерба носит оценочный характер. При признании ущерба круп-
ным необходимо учитывать фактический размер причиненного ущерба, значимость этого 
ущерба для потерпевшего. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. 
В квалифицированном составе предусмотрен способ совершения преступления — 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 147 УК РФ). 

§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ЛИЧНЫЕ ПРАВА  
И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

К преступлениям против личных прав и свобод человека и гражданина по УК РФ отно-
сятся: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137); нарушение тайны переписки, 



Глава 6. Преступления против конституционных прав … 

112 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138); незаконный 
оборот специальных средств, предназначенных для нелегального получения информации (138

1
); 

нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139); отказ в предоставлении гражданину инфор-
мации (ст. 140); нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148).  

 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ, яв-

ляются гарантированные ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ права каждого на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Потерпевшим при совершении данного преступления выступает любое физическое 
лицо, чье право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну нарушено, 
которое не дало согласия на сбор или распространение сведений, составляющих его личную 
или семейную тайну.  

Предметом при совершении данного преступления могут выступать сведения о частной 
жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну. Личную и семейную тайну обра-
зуют самые различные сведения о личной или семейной жизни, в том числе и интимного харак-
тера. Сюда относятся сведения о здоровье лица, его привычках, образе жизни, увлечениях, твор-
ческих занятиях, отношении к религии, родственных, дружеских связях, интимных и других 
личных отношениях. Указанные сведения могут быть предметом профессиональной тайны (ме-
дицинской, судебной, адвокатской, предварительного следствия, нотариальных действий, де-
нежных вкладов, исповеди), охраняемой законом. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, образу-
ют два вида действий:  

а) незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, со-
ставляющих его личную или семейную тайну, без его согласия;  

б) распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении или СМИ. 

Под незаконным собиранием сведений о частной жизни лица понимаются умышлен-
ные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например путем лич-
ного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в том числе с фиксированием инфор-
мации аудио-, видео-, фотосредствами, копирования документированных сведений, а также 
путем похищения или иного их приобретения.  

Распространение сведений о частной жизни лица заключается в сообщении (разглаше-
нии) их одному или нескольким лицам в устной, письменной или иной форме и любым спосо-
бом (в частности, путем передачи материалов или размещения информации с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») (п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, 
радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации. В тех случаях, когда сведения о частной жизни яв-
ляются частью иных сведений, также охраняемых уголовным законом, например данных 
предварительного следствия, то разглашение таких сведений следует квалифицировать по 
совокупности преступлений ст. ст. 137 и 310 УК РФ. 

Распространение сведений в публично демонстрирующемся произведении имеет ме-
сто в тех случаях, когда указанные сведения включаются в содержание произведения и это 
произведение различными способами доводится до иных лиц (в кинофильме, романе, произ-
ведении живописи и т. п.). 

Собирание сведений о частной жизни гражданина на основаниях и в порядке, преду-
смотренных УПК РФ, не образует состава преступления, как и истребование таких сведений 
в уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном порядке. 

С учетом положений указанной нормы уголовного закона в их взаимосвязи с положе-
ниями п. 1 ст. 152

2
 ГК РФ не может повлечь уголовную ответственность собирание или рас-

пространение таких сведений в государственных, общественных или иных публичных инте-
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ресах, а также в случаях, если сведения о частной жизни гражданина ранее стали общедо-
ступными либо были преданы огласке самим гражданином или по его воле (п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Преступление является оконченным с момента совершения действий, указанных 
в ст. 137 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления по ч. 1 ст. 137 УК РФ — вменяемое физическое лицо, достиг-

шее 16 лет. 
Часть 2 ст. 137 УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность за 

то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Квали-
фицированный состав характеризуется наличием специального субъекта. Им может быть как 
должностное лицо, так и служащий государственного или муниципального учреждения, 
а равным образом иные лица, использующие свое служебное положение в коммерческих или 
некоммерческих организациях. Здесь важен не сам правовой статус лица, занимающего 
определенное положение, а его возможности по собиранию или распространению конфиден-
циальных сведений о частной жизни.  

Часть 3 ст. 137 УК РФ устанавливает ответственность за незаконное распространение 
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массо-
вой информации или информационно-телекоммуникационных сетях информации, указыва-
ющей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-летнего возраста, 
по уголовному делу либо информации, содержащей описание полученных им в связи 
с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее причинение вреда 
здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, или 
иные тяжкие последствия. 

 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,  
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 138 УК РФ, является 
гарантированное ст. 23 Конституции РФ право граждан на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Объективная сторона характеризуется действиями — нарушением тайны перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений признается нарушенной, когда доступ к переписке, переговорам, сообщениям совер-
шен без согласия лица, чью тайну они составляют, при отсутствии законных оснований для 
ограничения конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Нарушением тайны телефонных переговоров является, в частности, незаконный до-
ступ к информации о входящих и исходящих сигналах соединения между абонентами или 
абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соеди-
нений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов). 

Незаконный доступ к содержанию переписки, переговоров, сообщений может состоять 
в ознакомлении с текстом и (или) материалами переписки, сообщений, прослушивании теле-
фонных переговоров, звуковых сообщений, их копировании, записывании с помощью различ-
ных технических устройств и т. п.  

Под иными сообщениями в ст. 138 УК РФ следует понимать сообщения граждан, пе-
редаваемые по сетям электрической связи, например CMC- и ММС-сообщения, факсимиль-
ные сообщения, передаваемые посредством сети «Интернет» мгновенные сообщения, элек-
тронные письма, видеозвонки, а также сообщения, пересылаемые иным способом (п. 5 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ ограничение права на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на 
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основании судебного решения. Если судья не дал такого разрешения, уполномоченные на то 
органы и должностные лица вправе обратиться по тому же вопросу в вышестоящий суд

1
. 

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, указанных 
в диспозиции ст. 138 УК РФ. При этом ответственность по данной статье наступает незави-
симо от того, составляют передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения 
личную или семейную тайну гражданина или нет (п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ, является частное 

лицо, достигшее 16 лет.  
Часть 2 ст. 138 УК РФ предусматривает ответственность за данное преступление, совер-

шенное лицом с использованием своего служебного положения. Квалифицированный состав 
характеризуется наличием специального субъекта. Им может быть как должностное лицо, так 
и служащий государственного или муниципального учреждения, а равно иные лица, использу-
ющие свое служебное положение в коммерческих или некоммерческих организациях. 

 

Незаконный оборот специальных технических средств,  
предназначенных для негласного получения информации (ст. 138

1
 УК) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 138
1 

УК РФ, яв-
ляется установленный законом и иными нормативными правовыми актами порядок произ-
водства, приобретения, сбыта специальных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации.  

Предмет — технические средства, предназначенные для негласного получения 
информации. 

В соответствии с примечанием 1 к данной статье под специальными техническими 
средствами, предназначенными для негласного получения информации, понимаются прибо-
ры, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в поме-
щения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычисли-
тельных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получе-
ния информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым 
намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации 
либо доступа к ней без ведома ее обладателя. Согласно примечанию 2 к ст. 138

1
 УК РФ 

к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения инфор-
мации, не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, 
устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудио- и видеозапи-
си, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управле-
ния таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их исполь-
зования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функцио-
нальное назначение, и программное обеспечение с элементами индикации, отображающими 
режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им 
преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным 
способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накап-
ливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняе-
мую законом тайну, без ведома ее обладателя. 

По смыслу закона технические устройства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и 
т. п.) могут быть признаны предметом преступления только при условии, если им преднамерен-
но путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые каче-
ства и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию (п. 8 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 
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Объективная сторона характеризуется действиями — незаконным производством, 
приобретением и (или) сбытом специальных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации. 

Производство — это создание любого из указанных предметов любым способом. 
Приобретение — получение предмета в результате покупки, обмена, дарения и другого спо-
соба. Сбыт — возмездное или безвозмездное отчуждение указанных предметов. 

При этом уголовная ответственность по данной статье наступает только в тех случаях, 
когда указанные действия совершаются в нарушение требований законодательства Российской 
Федерации (например, федеральных законов от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», постановлений Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770, 
от 10 марта 2000 г. № 214, от 12 апреля 2012 г. № 287) без соответствующей лицензии и не для 
целей деятельности органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2018 г. № 46). 

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, указанных 
в диспозиции ст. 138 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При этом само по себе 
участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельство-
вать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 138

1
 УК РФ, если 

его умысел не был направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например, 
лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное техническое 
средство, рекламируемое как устройство бытового назначения, добросовестно заблуждаясь 
относительно его фактического предназначения). Не могут быть квалифицированы по 
ст. 138

1
 УК РФ также действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного 

получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспече-
ния личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности иму-
щества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве 
средства посягательства на конституционные права граждан (п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
 

Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ, явля-

ется гарантированное ст. 25 Конституции РФ право на неприкосновенность жилища. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ, включает де-

яние в форме действия — незаконного проникновения в жилище, совершенного против воли 
проживающего в нем лица.  

Уголовная ответственность по данной статье наступает только при отсутствии преду-
смотренных УПК РФ и другими федеральными законами (в частности, ст. 15 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ч. 3 ст. 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

1
, пп. 5, 6 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 2 октября 2007  г. № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве») оснований для ограничения конституционного права на 
неприкосновенность жилища (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

В соответствии с положениями ст. 139 УК РФ уголовную ответственность по этой 
статье влечет незаконное проникновение в индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями (например, верандой, чердаком, встроенным гаражом); 
в жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд 
и пригодное для постоянного или временного проживания (квартиру, комнату, служебное 

                                                 

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020). 
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жилое помещение, жилое помещение в общежитии и т. п.); в иное помещение или строение, 
не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания (апарта-
менты, садовый дом и т. п.), (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2018 г. № 46). 

Вместе с тем не может быть квалифицировано по указанной статье незаконное про-
никновение, в частности, в помещения, строения, структурно обособленные от индивидуаль-
ного жилого дома (сарай, баню, гараж и т. п.), если они не были специально приспособлены, 
оборудованы для проживания; в помещения, предназначенные только для временного 
нахождения, а не проживания в них (купе поезда, каюту судна и т. п.). 

По смыслу ст. 139 УК РФ незаконное проникновение в жилище может иметь место 
и без вхождения в него, но с применением технических или иных средств, когда такие сред-
ства используются в целях нарушения неприкосновенности жилища (например, для незакон-
ного установления прослушивающего устройства или прибора видеонаблюдения). Действия 
лица, находящегося в жилище с согласия проживающего в нем лица, но отказавшегося вы-
полнить требование покинуть его, не образуют состава данного преступления. 

Состав рассматриваемого преступления по конструкции формальный, т. е. оно окончено 
с момента незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16 лет. 
В части 2 ст. 139 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение неприкосно-

венности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения. 
Под насилием следует понимать причинение легкого вреда здоровью, побоев, ограни-

чение свободы потерпевшего (связывание и т. п.). В таких случаях дополнительной квалифи-
кации не требуется. Если насилие сопровождалось причинением средней тяжести либо тяж-
кого вреда здоровью или причинением смерти потерпевшему, содеянное необходимо квали-
фицировать по совокупности ст. ст. 139 и 111, либо 139 и 112, либо 139 и 105 УК РФ. 

Под угрозой применения насилия понимается угроза нанести побои, причинить вред 
здоровью любой тяжести, убить. В последнем случае дополнительной квалификации 
по ст. 119 УК РФ не требуется. 

Действия виновного могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 139 УК РФ, если насилие 
или угроза его применения были совершены в момент вторжения в помещение либо непосред-
ственно после него в целях реализации умысла на незаконное проникновение в жилище. 

Особо квалифицирующим признаком является использование лицом для совершения 
преступления своего служебного положения (ч. 3 ст. 139 УК РФ). 

 

Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ) 
Объектом посягательства является право получать информацию любым законным 

способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ). 
Объективная сторона данного состава преступления включает:  
а) деяние;  
б) вредные последствия;  
в) причинную связь между деянием и последствиями. 
Деяние может быть совершено либо в форме неправомерного отказа предоставить 

гражданину документы и материалы, в том числе архивные, непосредственно касающиеся 
его прав и законных интересов, либо в форме предоставления неполной или заведомо лож-
ной информации. 

Неправомерный отказ означает отказ в нарушение закона либо иного нормативного 
акта, выраженный в письменной или устной форме, проявляющийся как в действии (это мо-
жет быть резолюция либо заявление об отказе), так и в бездействии (невыполнение своей 
конституционной обязанности и игнорирование чужого конституционного права и просьбы 
о предоставлении соответствующей информации). Признак неправомерности отказа означает 
его незаконность, противоречие нормативным актам, предписывающим предоставлять ин-
формацию. 
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Предоставление заведомо ложной информации — сообщение гражданину сведений, 
не соответствующих содержащимся в документах, иных материалах сведениям, при условии, 
что такое несоответствие очевидно для виновного. 

Предоставление неполной информации — ознакомление гражданина с частью сведе-
ний или частью документов либо материалов. 

Вред законным правам и интересам может быть материальным (недополучение или 
неполучение стипендии, пенсии, заработной платы, пособия, тех или иных благ, льгот и т. п.) 
либо моральным (нанесенным чести и достоинству). Подлежит установлению причинная 
связь между деянием и вредными последствиями. 

По конструкции объективной стороны данный состав преступления является мате-
риальным. 

Субъективная сторона характеризуется прямым либо косвенным умыслом.  
Субъект преступления специальный — должностное лицо (см. примечание 

к ст. 285 УК РФ). 
 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ, явля-

ется гарантированное ст. 28 Конституции РФ право человека и гражданина на свободу веро-
исповедания, что означает возможность исповедовать любую религию, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Часть 1 ст. 148 УК РФ предусматривает ответственность за публичные действия, вы-
ражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных 
чувств верующих. 

Объективная сторона характеризуется действиями — публичными действиями, вы-
ражающими явное неуважение к обществу. Публичность — совершение указанных действий 
в присутствии людей либо в расчете на то, что последние будут восприняты ими. 

По своей юридической конструкции состав данного преступления является 
формальным. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью 
оскорбления религиозных чувств верующих. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 148 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за те же действия, 

совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний (например, в церкви, мечети, синагоге, молитвенном доме). 

Часть 3 ст. 148 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное воспрепят-
ствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний.  

Часть 4 ст. 148 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за действия, 
предусмотренные ч. 3 данной статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения (в этом случае субъект пре-
ступления специальный — должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или некоммерческой организации); 

б) с применением насилия или угрозой его применения.  
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Перечислите возможные способы нарушения неприкосновенности частной жизни 

(ст. 137 УК РФ). 
3. Назовите условия и пределы уголовной ответственности за нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
4. Назовите основные составообразующие элементы преступного нарушения непри-

косновенности жилища. Приведите ситуации, в которых может быть применена данная уго-
ловно-правовая норма. 
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5. Что понимается под неправомерным отказом в предоставлении гражданину инфор-
мации? В каких случаях отказ в предоставлении информации является правомерным? 

6. Назовите преступления, смежные с преступлением, предусмотренном ст. 140 УК РФ. 
7. Назовите примерные способы оказания незаконной финансовой (материальной) 

поддержки избирательной компании кандидата, избирательного объединения, избирательно-
го блока. Влияет ли размер такой поддержки на определение ответственности виновного? 

8. Перечислите преступления в сфере организации и проведения выборов, предусмот-
ренные гл. 19 УК РФ. 

9. Определите круг субъектов преступления, предусмотренного ст. 141
1
 УК РФ. 

10. Определите круг субъектов преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ. 
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ГЛАВА 7  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступлениями против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 150–157 главы 20 УК РФ) 

являются общественно опасные виновно совершенные противоправные деяния, посягающие, 

с одной стороны, на семью как ячейку общества, основанную на принципах кровного или иного 

родства, выполняющую социально полезные функции, в том числе по воспитанию, образованию 

и заботе о детях; с другой стороны, на несовершеннолетних как субъектов общественных отно-

шений, на их нормальное нравственное, психическое и физическое развитие. 

Родовым объектом преступлений, охваченных главой 20 УК РФ, является личность 

человека, рассматриваемая и как биологический индивид, и как субъект существующих об-

щественных отношений. Поэтому в качестве объекта уголовно-правовой охраны закон 

предусматривает общественные отношения, обеспечивающие условия нормального суще-

ствования и всестороннего развития личности. 

Видовым объектом преступлений являются общественные отношения, складываю-

щиеся по поводу охраны интересов семьи, прав несовершеннолетних и нетрудоспособных 

членов семьи, интересы нормального развития подрастающего поколения.  

В социальном смысле под семьей понимается основанное на браке или кровном род-

стве объединение людей, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной 

помощью, моральной или правовой ответственностью. Российское семейное законодатель-

ство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чув-

ствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защи-

ты этих прав. 

Напомним, что под несовершеннолетними понимаются лица, не достигшие возраста 

18 лет. Нормальным нравственным развитием несовершеннолетнего является процесс зако-

номерного изменения внутреннего мира подростка, связанный с его духовными и умствен-

ными качествами, которыми он руководствуется в своей жизни. Нравственность представля-

ет собой выработанную населением и господствующую в обществе систему норм, правил 

поведения, идей, традиций, взглядов о справедливости, долге, чести. Под физическим разви-

тием несовершеннолетнего подразумевается соответствующая норме совокупность жизнен-

ных процессов, происходящих в организме и связанных с изменениями в анатомии человека. 

С учетом непосредственного объекта рассматриваемые преступления можно условно 

разделить на две подгруппы:  

1) преступления против несовершеннолетних (ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовер-

шеннолетнего в совершение преступления», ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолет-

него в совершение антиобщественных действий», ст. 151
1
 УК РФ «Розничная продажа несо-

вершеннолетним алкогольной продукции», ст. 151
2
 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетне-

го в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», 
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ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего», ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей»);  

2) преступления против семьи (ст. 153 УК РФ «Подмена ребенка», ст. 155 УК РФ 

«Разглашение тайны усыновления (удочерения)», ч. 2 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей»). На уровне анализа непосредственных 

объектов конкретных составов возможно выделение основного, дополнительного и факуль-

тативного объектов. 

Потерпевшими могут выступать несовершеннолетние, родители и усыновители. За-

конные интересы потерпевших защищаются независимо от их возраста, уровня интеллекту-

ального развития, состояния здоровья. 

С объективной стороны большинство рассматриваемых преступлений совершается 

в форме действий. При этом неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-

него (ст. 156 УК РФ) может выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия, 

а неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) 

представляет собой преступное бездействие.  

По конструкции рассматриваемые составы преступлений являются формальными, 

преступления считаются оконченными с момента совершения деяний, описанных в законе.  

С субъективной стороны все преступления против семьи и несовершеннолетних со-

вершаются с прямым умыслом. В некоторых преступлениях обязательными признаками субъек-

тивной стороны предусмотрено наличие мотива: это корыстные или иные низменные побужде-

ния при подмене ребенка (ст. 153 УК РФ), а также при разглашении тайны усыновления (удоче-

рения) (ст. 155 УК РФ) и незаконном усыновлении (удочерении) (ст. 154 УК РФ).  

Субъектом рассматриваемых преступлений может быть лицо, имеющее признаки 

общего и специального субъекта.  

§ 2. ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) 

Родовым объектом преступлений, в число которых включена ст. 150 УК РФ, выступает 

личность человека (в нашем случае — несовершеннолетнего), рассматриваемого не только как 

биологического индивида, но и как существа социального, субъекта существующих обществен-

ных отношений. Поэтому в качестве объекта уголовно-правовой охраны уголовный закон 

предусматривает не только жизнь, здоровье, свободу, честь и достоинство личности, но и обще-

ственные отношения, обеспечивающие условия ее всестороннего развития. 

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений является совокупность 

интересов семьи и несовершеннолетних, т. е. общественных отношений, складывающихся 

как внутри, так и вокруг семьи, а также интересы нормального физического и нравственного 

развития несовершеннолетних.  

Непосредственным объектом данного преступления будут интересы развития и нрав-

ственного воспитания несовершеннолетнего, т. е. правильное воспитание и нормальное духов-

ное и физическое развитие несовершеннолетнего.  

В качестве дополнительного объекта преступления могут выступать физическое 

и психическое здоровье несовершеннолетнего, его свобода, честь и достоинство, отношения 

собственности и т. д. 

На вопрос, является ли несовершеннолетний в данном случае потерпевшим, многие 

ученые отвечают положительно, ссылаясь на то, что действия взрослого при этом наносят 

значительный вред интересам развития и воспитания несовершеннолетнего.  
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Несовершеннолетний в отличие от взрослого является всегда более уязвимым перед 

внешними и внутренними негативными воздействиями, и это требует особой уголовно-

правовой защиты его интересов. 

Объективную сторону преступления составляет вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение преступления одним из указанных в диспозиции способом: дачей обещаний, 

обманом, угрозой или иным способом.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления представляет собой си-

стему активных действий, направленных на сознание и волю несовершеннолетнего. Взрос-

лый возбуждает намерение или укрепляет решимость, стремление или желание у несовер-

шеннолетнего участвовать в совершении одного или нескольких преступлений, т. е. осу-

ществляет действия, способные склонить подростков к совершению преступления.  

Под обещанием понимают различного рода заверения, посулы самого разного харак-

тера (например, о получении в будущем каких-либо благ, включая покровительство, защиту, 

передачу денег, вещей и т. д.). Они могут быть связаны с совершением преступления либо 

к ним не относиться (помощь в сбыте похищенного, устройство подростка на работу).  

Обман — это умышленное сообщение несовершеннолетнему заведомо ложных фактов 

или сведений о различных обстоятельствах (активный обман) либо умолчание о них (пассив-

ный обман), а также введение в заблуждение в целях побудить подростка совершить преступ-

ление (например, деяние не является преступлением, подросток не является субъектом пре-

ступления и т. д.).  

Под угрозой как способом вовлечения понимается психическое воздействие на несо-

вершеннолетнего. Это предупреждение о неблагоприятных для несовершеннолетнего или 

его близких последствиях в случае отказа участвовать в совершении преступления. Законо-

датель не уточняет содержание угроз по ч. 1 ст. 150 УК РФ. Представляется, что в данном 

случае угроза не должна быть связана с насилием, а может выражаться в различных выска-

зываниях, способных склонить подростка к совершению преступления, таких как шантаж 

(разглашение компрометирующих сведений), запугивание причинением вреда законным 

правам и интересам подростка или его близким и т. д. (например, уволить с работы, отчис-

лить из учебного заведения, лишить жилья, уничтожить имущество). Угроза применения фи-

зического насилия квалифицируется по ч. 3 ст. 150 УК РФ. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления иным способом, не 

связанным с насилием или угрозой его применения, предполагает широкий спектр воздей-

ствия. Это могут быть лесть, уговоры, подкуп, возбуждение чувства зависти, мести, жажды 

наживы и т. д.  

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ требуется установить 

факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления одним из указанных спосо-

бов. Одного лишь совместного участия взрослого в совершении преступления с несовершенно-

летним недостаточно. В таких случаях ответственность взрослых лиц наступает лишь за соис-

полнительство или за иное соучастие в преступлении. Преступление, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 150 УК РФ, является оконченным с момента совершения несовершеннолет-

ним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление. Если послед-

ствия, предусмотренные диспозициями названных норм, не наступили по независящим от ви-

новных обстоятельствам, то их действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по 

ст. 150 УК РФ
1
.  

Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме прямого умыс-

ла. Виновный сознает, что вовлекает лицо, не достигшее 18-летнего возраста, в соверше-

ние преступления, и желает так поступать. Здесь важно установить также факт, что ви-

                                                 

1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1.  
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новный либо достоверно знал, либо по обстоятельствам дела должен был знать о возрасте 

несовершеннолетнего. В противном случае он не может привлекаться к уголовной ответ-

ственности по ст. 150 УК РФ. Мотивы преступления могут быть различными и учитыва-

ются при индивидуализации наказания. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 18-летнего возраста. При этом важно 

подчеркнуть, что лицо, вовлекшее подростка в совершение преступления, подлежит уголовной 

ответственности не только по ст. 150 УК РФ. Данное лицо будет нести также ответственность за 

преступление, в котором непосредственно участвовало как соисполнитель либо являлось со-

участником (организатором, подстрекателем, пособником). В случаях вовлечения в совершение 

преступления подростка, который не достиг установленного законом возраста уголовной ответ-

ственности, взрослое лицо будет отвечать за это преступление как исполнитель, если оно явля-

лось иным соучастником преступления без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Часть 2 ст. 150 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за то же деяние, совер-

шенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое законом возложе-

ны обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Часть 3 ст. 150 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 

или ч. 2 ст. 150 УК РФ, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения. 

Часть 4 ст. 150 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные 

чч. 1, 2 или 3 ст. 150 УК РФ, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную 

группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. Следует отметить, что для квалификации вовлечения несовершен-

нолетнего в преступную группу следует читывать, что руководителем преступной группы 

должен руководить лицо, достигшее возраста 18 лет. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего  

в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) 

Признаки рассматриваемого преступления во многом совпадают с признаками преступ-

ления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. У сопоставляемых составов совпадают следующие ха-

рактеристики: объекта, потерпевшего, субъекта, субъективной стороны, а также частично объек-

тивной стороны. Таким образом, ст. 151 УК РФ применяется в случае, когда подросток вовлека-

ется в совершение не преступления, а иных указанных в законе антиобщественных действий. 

Под антиобщественными действиями понимаются следующие деяния: систематиче-

ское употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманиваю-

щих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством.  

Антиобщественная деятельность сама по себе не наказывается мерами уголовно-

правового воздействия, так как не обладает признаками противоправности, но вместе с тем 

противоречит правилам поведения в обществе и способна причинить вред здоровью и нару-

шить общественный порядок.  

Объектом преступления признается нормальное развитие несовершеннолетнего 

и нравственное формирование его личности. В качестве дополнительного объекта может вы-

ступать здоровье подростка. 

Объективная сторона преступления заключается в вовлечении несовершеннолетне-

го в следующие противоправные действия:  

а) систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, одурманивающих веществ;  

б) бродяжничество или попрошайничество. 
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Под спиртными напитками необходимо понимать напитки не только промышленного, 

но и кустарного производства, и не только винно-водочные изделия, но и любые спиртосо-

держащие напитки (лекарственные настойки, парфюмерные растворы и т. п.). 

Одурманивающие вещества — это вещества, как правило, не относящиеся к наркоти-

ческим или психотропным веществам (в данном случае лица несут самостоятельную ответ-

ственность по ст. 230 УК РФ), а также к спиртным напиткам. Это вещества, обладающие 

токсическими свойствами и влекущие одурманивающий эффект при их потреблении, изме-

няющие поведение и психику лица, влияющие на эмоционально-нервную и психическую 

сферу (лекарственные препараты, а также химические вещества хозяйственно-бытового 

назначения и т. д.).  

Наказуемым признается вовлечение лишь в систематическое (не менее трех раз) упо-

требление спиртных напитков, или немедицинское употребление одурманивающих веществ. 

При этом между отдельными актами, составляющими систему, не должно быть значительных 

разрывов во времени. В практике данный признак вменяется, если зафиксировано не менее трех 

актов вовлечения в течение непродолжительного периода времени (например, раз в неделю, 

каждый месяц).  

Бродяжничество — это стремление к скитанию, бездомный образ жизни, многократ-

ное перемещение лица из одной местности в другую без определенной цели (даже в пределах 

одного района) в течение длительного времени, связанные с паразитическим образом жизни, 

когда лицо существует на случайные заработки, за счет попрошайничества, мелких хищений 

и т. д. При этом для квалификации неважно, что виновный втягивает подростка в совместное 

или в самостоятельное бродяжничество. 

Под вовлечением в попрошайничество следует понимать склонение несовершенно-

летнего к систематическому выпрашиванию денег или иных материальных ценностей у по-

сторонних лиц. 

Законодатель не предусматривает в качестве конструктивных признаков объективной 

стороны способы воздействия на несовершеннолетних, оставляя различные варианты вовлече-

ния. Нам представляется, что в данном вопросе можно опираться на примерный, открытый пе-

речень способов воздействия, предусмотренных в ст. 150 УК РФ: обещание, обман, угрозы, 

иные способы вовлечения.  

Преступление является оконченным с момента совершения несовершеннолетним хотя 

бы одного из антиобщественных действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 151 УК РФ.  

Приведем пример из следственно-судебной практики. Гр-ка С., являясь лицом, до-

стигшим восемнадцатилетнего возраста, ведя аморальный и антиобщественный образ жизни, 

злоупотребляя спиртными напитками, достоверно зная о возрасте несовершеннолетнего, 

осознавая, что пользуется у него авторитетом, вовлекла несовершеннолетнего гр-на Г. в си-

стематическое употребление спиртных напитков, хотя знала, что он не достиг совершенно-

летнего возраста, а так же то, что своими действиями оказывает отрицательное влияние на 

нравственное развитие последнего
1
. 

В соответствии с примечанием к ст. 151 УК РФ действие этой статьи не распростра-

няется на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это де-

яние совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызван-

ных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства.  

Субъективная сторона преступления предполагает вину в форме прямого умысла.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее 18-летнего возраста.  

                                                 

1
 Архив Завьяловского районного суда Удмуртской Республики за 2020. Уголовное дело № 1-

110(2020) // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/acW16dWxrXll/ (дата обращения: 12.11.22). 
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Часть 2 ст. 151 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за то же деяние, совер-

шенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое законом возложе-

ны обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Часть 3 ст. 151 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 

или ч. 2 ст. 151 УК РФ, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения. 

 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151
1
 УК РФ) 

В соответствии с примечанием к ст. 151
1
 УК РФ под розничной продажей несовершенно-

летнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная про-

дажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административном 

наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию.  

Объектом данного преступления признается нормальное физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетних. Дополнительным объектом следует рассматривать состояние 

здоровья конкретного подростка. 

Предметом преступления выступает алкогольная продукция. Согласно п. 7 ст. 2 Фе-

дерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-

ничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция — пище-

вая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, 

с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за исключением 

пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 

Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки 

(в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое ви-

но, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная 

продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пи-

ва, сидр, пуаре, медовуха. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в розничной 

продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неодно-

кратно. Продажа, в соответствии со ст. 151
1
 УК РФ, в большей степени сопоставима с тор-

говлей. Торговля (торговая деятельность) — это вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров. 

Под розничной торговлей понимают вид торговой деятельности, связанный с приоб-

ретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (Федеральный 

закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 19.12.2022). Причем неважно, как они 

будут реализовываться: будет ли это личная продажа, по почте, по телефону, интернету или 

через торговый автомат, в магазине, на улице или на дому у потребителя. 

Рассматриваемый состав преступления с административной преюдицией. Для привле-

чения к уголовной ответственности необходимо, чтобы это деяние было совершено неодно-

кратно, т. е. лицо ранее было привлечено к административной ответственности за аналогич-

ное деяние по ч. 2.1 ст. 14.16. КоАП РФ («Розничная продажа несовершеннолетнему алко-

гольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния») в период, 

когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Следовательно, для 

привлечения лица к уголовной ответственности необходимо устанавливать факт привлече-

ния его же к административной ответственности.  
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Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Лицо осознает, 

что повторно (после административного наказания) продает несовершеннолетнему алко-

гольную продукцию и желает ее продать.  

Субъект преступления специальный, им является продавец (т. е. лицо, непосред-

ственно осуществляющее отпуск алкогольной продукции), состоящий в трудовых отношени-

ях с организацией независимо от ее организационно-правовой формы, с индивидуальным 

предпринимателем или сам индивидуальный предприниматель, подвергнутый администра-

тивному наказанию за аналогичное деяние (п. 11 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции»). 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий,  

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151
2
 УК РФ) 

Объектом данного преступления признается нормальное физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетних. Дополнительным объектом следует рассматривать состояние 

здоровья конкретного подростка. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в совершении дей-

ствий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. К таким можно отнести 

проезд на крыше электричек — «зацепинг», незаконные проникновение на крыши высотных 

зданий — «руфинг», подъем на большую высоту без страховки — «бейскламбинг» и т. п.  

Обязательным признаком вовлечения несовершеннолетнего в совершение противо-

правных действий является отсутствие признаков склонения к совершению самоубийства, 

вовлечения в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий, 

направленных на сознание и волю несовершеннолетнего. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Лицо осозна-

ет, что склоняет, вовлекает несовершеннолетнего в совершение противоправных дей-

ствий и желает этого.  

Субъект преступления специальный — лицо, достигшее 18 лет. 

Часть 2 ст. 151
2
 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за то же деяние, со-

вершенное в отношении двух или более несовершеннолетних; группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой; в публичном выступлении, публично демон-

стрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 

 

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ) 

Непосредственным объектом этого преступления являются как интересы семьи 

в целом, так и среда существования ребенка, его права и интересы, права родителей, содер-

жание которых установлены гл. 12 СК РФ.  

Потерпевшими в данном преступлении могут быть родители ребенка, которого под-

менили, а также сам ребенок.  

Объективную сторону преступления составляет деяние по замене одного новорож-

денного ребенка другим, без согласия на то родителей или законных представителей. Термин 

«подмена» означает неправомерную замену одного другим (намеренную или случайную за-

мену чего-либо). Подмена может быть осуществлена в родильном доме, доме ребенка или 

ином месте, где находится ребенок в период рождения или сразу после него. Замена должна 

осуществиться до того момента, когда родители, другие родственники или иные законные 

представители смогут идентифицировать своего ребенка по индивидуально-определенным 

признакам (например, замена сразу после родов, до первого кормления и т. д.). Если изъятие 

происходит без замены или в отношении ребенка, родители которого уже успели осознать 
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внешние признаки своего ребенка, то налицо другое преступление — похищение человека 

(ст. 126 УК РФ).  

Состав преступления образует не только подмена чужого ребенка чужим, но чужого 

ребенка своим или своего чужим. При этом, если есть согласие родителей ребенка, одного из 

них или других родственников или законных представителей на замену, то оно не исключает 

уголовной ответственности. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении челове-

ка, незаконном лишении свободы и торговле людьми» обмен собственными новорожденны-

ми детьми по обоюдному согласию родителей может квалифицироваться как торговля 

людьми по п. «б» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ. 

Состав по конструкции формальный — данное преступление окончено с момента 

фактической подмены, т. е. после совершения действий, которые не позволят идентифициро-

вать ребенка родителями или иными законными представителями. Если подмена будет обна-

ружена, содеянное квалифицируется как покушение на преступление. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что совер-

шает подмену, и желает этого. Ошибочная подмена ребенка по неосторожности состава пре-

ступления не образует. Обязательным признаком субъективной стороны преступления явля-

ется наличие мотива — корысти или иных низменных побуждений (получение платы за 

подмену здорового ребенка неполноценным, месть родителям, зависть, желание избавиться 

от больного ребенка и т. д.). 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет, осуществившее фактическую под-

мену. Лица, организовавшие подмену или побудившие исполнителя осуществить замену ре-

бенка либо помогавшие в подмене, несут ответственность как соучастники данного преступ-

ления. Если подмену произвело должностное лицо, то в данном случае необходима дополни-

тельная квалификация по соответствующим статьям должностных преступлений.  

 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ) 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, охраняющие 

нормальное развитие несовершеннолетних и законный порядок передачи детей на усыновле-

ние гражданам России, а также иностранным гражданам под опеку, на воспитание в прием-

ные семьи, обеспечивающие их нормальное воспитание. 

Объективную сторону преступления образуют действия по незаконному усыновле-

нию (удочерению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в прием-

ные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений.  

Диспозиция ст. 154 УК РФ носит бланкетный характер. Порядок усыновления (удоче-

рения) детей, передачи их под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью ре-

гулируется главами 19–21 СК РФ, ст. ст. 31–40 ГК РФ. Незаконными действиями по усынов-

лению (удочерению) детей должны признаваться действия, нарушающие законный порядок, 

установленный вышеперечисленными правовыми актами.  

Под неоднократным совершением незаконных действий по усыновлению (удочере-

нию) понимают такие, которые совершены при одновременном устройстве двух или более 

детей или нескольких детей в течение определенного времени.  

Корыстные побуждения включают стремление получить вознаграждение или иные 

материальные выгоды за вышеперечисленные незаконные действия. Причем ответствен-

ность наступает за единичный факт нарушения установленного порядка устройства детей 

в другие семьи. Если нарушение порядка усыновления происходит без корыстной мотива-

ции, то в данном случае состав преступления отсутствует при условии, что нет неоднократ-

ности (ускорение процедуры усыновления (удочерения) в интересах ребенка).  

Окончено преступление с момента выполнения указанных действий. 
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный 

сознает, что совершает незаконные действия по усыновлению (удочерению) и желает этого. 

Корыстный мотив является обязательным признаком состава данного преступления и доста-

точным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за это деяние при 

отсутствии признака неоднократности, поскольку эти признаки являются альтернативными. 

Субъектом преступления может быть либо лицо, обязанное заниматься выявлением 

и устройством детей, оставшихся без попечения родителей (работники органа опеки и попечи-

тельства, лечебных или детских учреждений и т. д.), либо должностное лицо, на которое зако-

ном возложена обязанность принимать решение по указанным выше вопросам и выдавать соот-

ветствующий документ, — судья, вынесший решение об усыновлении (удочерении) ребенка, 

служащий органа опеки и попечительства, принимающий решения о передаче детей под 

опеку, попечительство.  

 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные отношения, охраняющие 

права и законные интересы усыновителей и усыновленных, поскольку судьи, вынесшие ре-

шение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществляющие государственную 

регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении, 

обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.  

Объективная сторона преступления состоит в разглашении, т. е. в извещении любым 

способом (устно, письменно, используя современные средства связи и коммуникации) сведений 

о факте усыновления (удочерения) ребенка вопреки воле усыновителя, лицом, обязанным хра-

нить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну или иным 

лицом. Причем значения не имеет, кому было адресовано сообщение самому усыновленному 

ребенку или другому лицу. Согласие усыновителя на оглашение подобного факта исключает 

уголовную ответственность, при этом должно быть учтено совместное согласие супругов усы-

новителей. Состав преступления по конструкции формальный, преступление окочено с момента 

разглашения сведений, независимо от возможных последствий (разлад в семье, психическая 

травма усыновленного и т. д.), однако они могут быть учтены при назначении наказания. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что со-

общает информацию об имевшем место усыновлении другим лицам, желая сделать этот факт 

достоянием посторонних против воли усыновителей. Обязательным признаком субъективной 

стороны является мотив — корысть или иные низменные побуждения (зависть, месть и др.), 

а для лиц, нарушающих служебную или профессиональную тайну, мотив значения не имеет.  

Субъект преступления — лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как 

служебную и профессиональную тайну. Таким лицом может быть судья, должностное лицо гос-

ударственного или муниципального органа (учреждения), служащий государственного и него-

сударственного учреждения, которому эти сведения известны по службе (работники регистра-

ционных служб, органов опеки и попечительства, детских и медицинских учреждений, частный 

нотариус, частный врач и т. д.). Не относящиеся к этой категории граждане могут быть субъек-

том преступления лишь в случае разглашения тайны усыновления из корыстных или иных низ-

менных побуждений (мести, зависти и т. д.). 

 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) 

Заботясь о воспитании детей, государство возлагает эту функцию на родителей, а в слу-

чаях, предусмотренных законом, на иных граждан, а также на педагогов или других работников 

образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения. Статья 156 УК РФ уста-

навливает уголовную ответственность названных лиц за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Данная норма является блан-
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кетной, поскольку обязанность родителей по воспитанию детей закреплена в ст. 38 Консти-

туции РФ и ст. 63 СК РФ.  

Объектом преступления является нормальное физическое, психическое и социальное 

развитие несовершеннолетнего. 

Объективную сторону преступления образует деяние в форме действия или бездей-

ствия, выраженное в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего родителем или другим указанным в законе лицом, если это дея-

ние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, т. е. выражается в действии 

и бездействии, противоречащих положениям, закрепленным в ст. ст. 54–60, 146–150 и других 

статьях СК РФ, в которых перечислено содержание обязанностей родителей, опекунов, по-

печителей, приемной семьи, администрации учреждений для несовершеннолетних, других 

лиц, замещающих родителей в сфере воспитания несовершеннолетних, по обеспечению ин-

тересов несовершеннолетнего, всестороннего его развития и сохранения здоровья. 

Жестокое обращение с несовершеннолетним — понятие оценочное. Здесь имеется 

в виду явно неадекватная реакция воспитателя на поведение несовершеннолетнего. Под же-

стоким обращением понимают причинение ребенку особых страданий путем причинения 

физической боли, побоев, связывания, лишении питания, воды, крова, одежды в холодное 

время года, запирании в помещение одного на долгое время, систематическом унижении че-

ловеческого достоинства и т. д. В случаях совершения истязаний, причинении несовершен-

нолетнему вреда здоровью любой степени тяжести, содеянное следует квалифицировать по 

совокупности со ст. ст. 111, 112 и другими статьями УК РФ. Доведение ребенка до само-

убийства путем жестокого обращения квалифицируется по ст. 110 УК РФ и квалификации по 

совокупности преступлений не требует.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Виновный сознает, что грубо нарушает возложенные на него обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего путем жестокого обращения с ним и желает так посту-

пать. Мотив и цель на квалификацию влияния не оказывают, но должны учитываться при 

разрешении дела по существу. 

Субъект преступления — родители, усыновители, опекуны, попечители, педагоги, вос-

питатели, медицинские работники и другие лица, на которых возложены обязанности по воспи-

танию несовершеннолетних. Если данное преступление совершается должностным лицом соот-

ветствующего образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, на которое 

возложена обязанность по воспитанию детей, то ответственность наступает по ст. 286 УК РФ.  

 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей  

(ст. 157 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, скла-

дывающиеся по поводу охраны прав несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, 

интересы нормального их существования и развития. 

Согласно ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (со-

вершеннолетия). 

В соответствии Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» нетрудоспособные граж-

дане — инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, 

а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, если направление на обучение произведено в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до до-

стижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей 
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одинокой матери, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 

и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины). 

Объективная сторона преступления выражается в общественно опасном бездействии, 

которое проявляется: 

— в неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нота-

риально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а рав-

но нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено неод-

нократно (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Под такой неуплатой законодатель подразумевает неуплату роди-

телем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотари-

ально удостоверенным соглашением, на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-

трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутых админи-

стративному наказанию за аналогичное деяние в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию (п. 1 примечаний к ст. 157 УК РФ); 

— в неуплате совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных при-

чин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на со-

держание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно (ч. 2 

ст. 157 УК РФ), которой признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми 

без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного со-

глашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариаль-

но удостоверенным соглашением, на содержание нетрудоспособных родителей, подвергну-

тыми административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию (п. 2 примечаний к ст. 157 УК РФ). 

Под «аналогичным» понимается деяние, совершенное в нарушение того же самого су-

дебного акта или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, в связи с не-

исполнением которого лицо было подвергнуто административному наказанию по ст. 5.35.1 Ко-

АП РФ (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2022 г. 

№ 39 «О судебной практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)»). 

Исходя из диспозиции ст. 157 УК РФ в ее взаимосвязи с положениями ст. 5.35.1 КоАП 

РФ под неуплатой алиментов понимается умышленное неисполнение (уклонение от испол-

нения) обязанности по внесению лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, алиментных платежей в течение двух и более месяцев подряд в рамках 

возбужденного исполнительного производства. Согласно постановлению Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2022 г. № 39 течение указанного двухмесяч-

ного срока начинается на следующий день после окончания срока уплаты единовременного 

или ежемесячного платежа, установленного судебным актом или нотариально удостоверен-

ным соглашением. 

В том случае, когда лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, 

в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолет-

них детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или не-

трудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, 

освобождается от уголовной ответственности (п. 3 примечания к ст. 157 УК РФ). Под полным 

погашением задолженности понимается уплата всей суммы задолженности по исполнительному 

производству о взыскании алиментов, имеющейся на дату принятия решения о прекращении 

уголовного дела. Суммы, подлежащие взысканию с уклоняющихся от уплаты алиментов роди-

телей ребенка, в случаях, предусмотренных ч. 6 ст. 113 СК РФ, суммы неустойки за несвоевре-

менную уплату алиментов, задолженности по уплате такой неустойки, определяемые в соответ-
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ствии со ст. ст. 114, 115 СК РФ, в объем указанной задолженности по алиментам не входят (по-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2022 г. № 39). 

Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Лицо сознает, что неодно-

кратно, будучи подвергнутым административной ответственности за аналогичное деяние, 

без уважительных причин уклоняется от уплаты средств на содержание детей или родителей, 

и желает так поступать.  

Субъектом преступления специальный, по ч. 1 ст. 157 УК РФ им являются родители 

и усыновители, признанные отцом или матерью ребенка в соответствии с семейным законо-

дательством, подвергнутые административному наказанию за аналогичное деяние; по ч. 2 

ст. 157 УК РФ субъектом преступления признаются совершеннолетние трудоспособные де-

ти, подвергнутые административному наказанию за аналогичное деяние. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие преступления против семьи и несовершеннолетних совершаются путем дей-

ствия, а какие путем бездействия? 

2. Раскройте характеристику объективных и субъективных признаков подмены ребенка. 

3. Определите значение административной преюдиции при квалификации деяний по 

ст. ст. 151
1
,157 УК РФ. 

4. Обозначьте проблемные вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетнего 

в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 

5. Определите, какие действия представляют опасность для жизни несовершеннолет-

него согласно ст. 151
2 

УК РФ. 

6. Укажите составы преступлений против семьи и несовершеннолетних, в которых 

предусмотрен специальный субъект. 

7. Раскройте признаки объективной стороны преступления, предусмотренные ст. 156 

УК РФ. 

8. В чем заключатся признак неоднократности, предусмотренный ст. 157 УК РФ? 

9. Укажите, что понимается под неуплатой родителем без уважительных причин 

в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содер-

жание несовершеннолетних детей? 

10. Раскройте содержание корыстных или иных низменных побуждений по смыслу 

ст. 156 УК РФ. 
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ГЛАВА 8 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Право собственности занимает особое место в системе гражданских прав, оно являет-

ся основным регулятором экономических отношений и показателем личного благополучия 

граждан. Гражданское законодательство Российской Федерации предусматривает защиту 

права собственности от посягательств на него, соединенных с нарушением владения и не со-

единенных с таковым. 

Основным гражданско-правовым способом защиты права собственности выступает 

предусмотренное законом право истребовать свое имущество из чужого незаконного владения 

(ст. 301 ГК РФ). Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нару-

шений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Действующий УК РФ исходит из того, что право собственности может быть нарушено 

как путем завладения чужим имуществом, так и без такого завладения, однако он значитель-

но детальнее регламентирует вопросы ответственности за нарушения права собственности, 

соединенные с нарушением владения, чем за нарушения, не связанные с завладением чужим 

имуществом.  

Преступления против собственности — это общественно опасные деяния, совершенные 

умышленно или неосторожно, сопряженные с причинением или угрозой причинения вреда от-

ношениям собственности, содержанием которых являются экономические акты владения, поль-

зования и распоряжения имуществом. 

Система преступлений против собственности включает в себя: 

а) хищения чужого имущества (ст. ст. 158–162, 164 УК РФ); 

б) преступления против собственности, не связанные с хищением: корыстные пре-

ступления (ст. ст. 163, 165 УК РФ); некорыстные преступления (ст. 166–168 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступлений против собственности вы-

ступает конкретная форма собственности, подвергающаяся воздействию со стороны посяга-

ющего на нее лица. 

Собственность как правовая категория представляет собой общественные отношения 

по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Право собственности на имущество у лица возникает в зависимости от сложившихся тех 

или иных жизненных обстоятельств (юридических фактов). 

Титулы собственности обычно приобретаются первоначально (ст. 218 ГК РФ), напри-

мер, изготовление новой вещи, переработка, сбор или добыча вещей, приобретение права 

собственности на бесхозяйное имущество, самовольная постройка в некоторых случаях или 

производным способом — на основании договора купли-продажи или иной сделки, право-

преемства или реорганизации, с момента передачи ему вещи или с момента ее регистрации, 

если имущество подлежит государственной регистрации (ст. 223 ГК РФ). 

Предметом преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, является любое дви-

жимое или недвижимое имущество (деньги, мебель, квартира, дом и т. д.), имеющее стои-

мостную оценку. 
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При совершении некоторых преступных деяний достаточно приобретения право на 

чужое имущество (ст. ст. 159, 163 УК РФ) или право на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 

УК РФ) для определения момента их окончания. 

К движимому имуществу относятся предметы материального мира, которые не имеют 

прочной связи с земной поверхностью и могут быть перемещены без ущерба их назначению 

(в том числе деньги, ценные бумаги). Предметом хищения путем кражи, грабежа или разбоя 

может быть только движимое имущество.  

К недвижимому имуществу относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты, леса и многолетние насаждения на корню, здания, сооружения и иные ценно-

сти, прочно связанные с землей, а также некоторые подлежащие государственной регистрации 

вещи, такие как воздушные и водные суда, космические объекты и т. д. (ст. 130 ГК РФ). 

Объективная сторона составов преступлений выражается в форме действия или 

бездействия.  

Активное преступное поведение может найти отражение, например, в тайном хище-

нии чужого имущества (ст. 158 УК РФ) или неправомерном завладении автомобилем либо 

иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Пассивное преступное 

поведение может быть отражено в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, 

например, в случае неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собствен-

ника вверенные ему денежные средства или вернуть на склад материальные ценности 

(ст. 160 УК РФ), или в уничтожении (повреждении) чужого имущества по неосторожности 

(ст. 168 УК РФ). 

По законодательной конструкции составы преступлений против собственности, как пра-

вило, являются материальными. Преступления окончены в момент наступления общественно 

опасных последствий, например, причинения ущерба собственнику или иному владельцу иму-

щества в результате кражи. 

В большинстве случаев преступные последствия образует только реальный ущерб, при-

чиненный собственнику либо законному владельцу имущества.  

Лишь в случае причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием ущерб имеет форму упущенной выгоды. 

Преступления, предусмотренные ст. ст. 162, 163, 166 УК РФ, сконструированы по ти-

пу формальных составов. 

С субъективной стороны лишь одно преступление против собственности может совер-

шаться с неосторожной формой вины — неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества. Остальные совершаются умышленно. Причем только умышленное уничтожение 

и повреждение чужого имущества может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. Остальные — только с прямым умыслом. 

Субъект преступных посягательств — вменяемое физическое лицо, достигшее к мо-

менту совершения преступления 16-летнего, а в некоторых случаях 14-летнего возраста 

(ст. ст. 158, 161–163, 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ). 

Субъект может быть наделен дополнительным (специальным) признаком, например, об-

ладать вверенным чужим имуществом (ст. 160 УК РФ), использовать для совершения преступ-

ления свое служебное положение (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ и др.). 

§ 2. ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА:  
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФОРМЫ И ВИДЫ 

Объединяет все преступления в главе 21 УК РФ единый объект —собственность. Та-

кой вывод следует как из ст. 2УК РФ, перечисляющей среди объектов уголовно-правовой 

охраны собственность, так и из названия главы 21 Особенной части УК РФ. 

Наиболее распространенными и опасными посягательствами на собственность явля-

ются хищения. Впервые определение хищения было включено в УК РСФСР Федеральным 
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законом от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-

декс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР». 

С небольшими изменениями это определение вошло в УК РФ 1996 г. в виде примеча-

ния 1 к ст. 158: хищение — это совершенные с корыстной целью противоправные безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Из указанного определения можно выделить следующие признаки хищения: 

1. Корыстная цель — это стремление лица путем совершения преступления извлечь вы-

году имущественного характера для себя или других лиц, например, завладеть какой-либо ве-

щью. Побуждения (мотивы), как правило, тоже являются корыстными. Однако возможны 

и иные побуждения, например, чувство ложного товарищества, желание раздать похищенное 

голодным и страждущим, продемонстрировать свои способности, свою индивидуальность. 

2. Противоправность (незаконность) действий виновного заключается не только в их 

противоречии нормам уголовного права, но и в отсутствии у субъекта законных оснований (ре-

альных или предполагаемых) на получение приобретаемого имущества. Похититель завладевает 

имуществом без согласия и вопреки воле собственника или владельца способом, указанным 

в уголовном законе. 

3. Безвозмездность завладения предметом преступного посягательства подразумевает 

изъятие (обращение) имущества без возмещения собственнику (иному владельцу) эквивалента 

стоимости этого имущества в «натуре», деньгами, личным трудом, иным имуществом. Не явля-

ется безвозмездным символическое либо неадекватное возмещение стоимости имущества. 

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г. 

(в ред. постановления от 27.11.1981) «О судебной практике по делам о хищениях госу-

дарственного и общественного имущества» указывалось, что изъятие вверенного имуще-

ства путем замены его на менее ценное должно квалифицироваться как хищение «в раз-

мере стоимости изъятого имущества».  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 

№ 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам» (п. 30) и ранее действовавшем постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенни-

честве, присвоении и растрате» (п. 25), посвященным вопросам ответственности за хищения, 

содержание признака «безвозмездность» фактически не раскрывается и не рассматривается 

вопрос о величине причиненного ущерба в связи с частичным возмещением похищенного 

имущества, а декларируется, «что хищение имущества с одновременной заменой его менее 

ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества». 

В современных источниках по уголовному праву утверждается, что при частичном 

возмещении стоимости похищенного имущества в момент изъятия величина ущерба должна 

определяться как разница между стоимостью похищенного имущества и стоимостью имуще-

ства, полученного потерпевшим в порядке возмещения причиненного ущерба
1
.  

Возвращение потерпевшему имущества либо эквивалентное возмещение стоимости 

похищенного имущества (в том числе, например, личным трудом) спустя какое-то время по-

сле того, как виновный имел возможность распорядиться похищенным имуществом, рас-

сматривается как возмещение ущерба, влекущее уголовную ответственность за преступле-

ние, но со смягчающим вину обстоятельством. 

В теории уголовного права для понимания признаков хищения было выработано по-

нятие «фонд собственника или иного владельца имущества». 

                                                 

1
 См., напр.: Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность : монография. М. : Норма ; ИНФРА-М, 

2012. С. 141–143. 
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При хищении происходит уменьшение наличного фонда имущества, т. е. изъятие 

имущества из фонда, составляющего всю совокупность имущества, принадлежащего соб-

ственнику или владельцу имущества, отчуждение части имущественного фонда влечет для 

потерпевшего реальный ущерб. 

4. Изъятие — это извлечение чужого имущества из фондов собственника или вла-

дельца, имеющее своим результатом уменьшение стоимости материальных ценностей, со-

ставляющих эти фонды. Изъятие характерно не только для кражи, грабежа, но и для других 

форм хищения. 

5. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц означает их обо-

гащение за счет собственника или владельца этого имущества. Деяние не может быть квали-

фицировано как хищение, если виновный уменьшает своими действиями наличные матери-

альные ценности указанных фондов, но это не связано с его личным обогащением или обо-

гащением отдельных лиц.  

Такие действия, как правило, состоят в порче, потере, истреблении или повреждении 

чужого имущества и подлежат квалификации по ст. ст. 167, 168 УК РФ. 

6. Ущерб собственнику или иному владельцу имущества предполагает реальное 

уменьшение наличных имущественных фондов собственника или иного владельца имуще-

ства, пострадавшего от хищения.  

Размер причиненного хищением наличного (реального) вреда служит основанием 

выделения в законе и на практике следующих хищений:  

1. Мелкое хищение — это хищение на сумму, не превышающую двух тысяч пятисот 

рублей, которое влечет административную ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ (кроме слу-

чаев открытого или насильственного хищения либо содержащего в себе какие-либо квали-

фицирующие или особо квалифицирующие признаки состава преступления). 

2. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказа-

нию (административная преюдиция, ст. 158
1
 УК РФ) — это мелкое хищение, предусмотрен-

ное чч. 1 и 2 ст. 7.27 КоАП РФ, однако важно, чтобы на момент совершения деяния лицо 

считалось подвергнутым административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. 

Вне зависимости от суммы похищенного деяние считается преступлением при нали-

чии квалифицирующих признаков. 

3. Незначительное хищение — хищение, превышающее две тысячи пятьсот рублей, но 

не достигающее размеров значительного (например, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159 и т. п.). Ущерб 

устанавливается исходя из материального и финансового состояния потерпевшего. 

4. Хищение, причинившее значительный ущерб гражданину (не менее пяти тысяч 

рублей). При определении данного ущерба следует исходить из имущественного положения 

потерпевшего, стоимости похищенного имущества, значимости утраченного имущества для 

собственника или иного владельца, размера заработной платы, пенсии, наличия у потерпев-

шего иждивенцев, совокупного дохода членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяй-

ство, и других данных (прим. 2 к ст. 158 УК РФ, за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ). 

5. Простое хищение, не превышающее двести пятьдесят тысяч рублей. 

6. Крупное хищение: 

а) для преступлений, предусмотренных ст. 158, чч. 1–5 ст. 159, ст. ст. 159
2
, 160–162 

УК РФ, крупным будет являться хищение на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч 

рублей (прим. 4 к ст. 158 УК РФ); 

б) для преступлений, предусмотренных ст. ст. 159
1
, 159

5
 УК РФ, крупным будет 

являться хищение на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (прим. 

К ст. 159
1
 УК РФ). 

7. Хищение в особо крупном размере: 

а) для преступлений, предусмотренных ст. 158, чч. 1–5 ст. 159, ст. ст. 159
2
, 160–162 

УК РФ, особо крупным будет являться хищение на сумму, превышающую один миллион рублей 

(прим. 4 к ст. 158 УК РФ); 
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б) для преступлений, предусмотренных ст. ст.  159
1
, 159

5
 УК РФ, особо крупным будет 

являться хищение на сумму, превышающую шесть миллионов рублей (прим. к ст. 159
1
 УК РФ). 

8. Хищение предметов, имеющих особую ценность (см. ст. 164 УК РФ). Ценность похи-

щенного устанавливается экспертным путем, хищение может быть совершено любым способом. 

Формы хищения определяются способом изъятия чужого имущества.  

В действующем УК РФ можно выделить следующие формы хищений: 

1) кража — тайный способ изъятия имущества (ст. 158 УК РФ);  

2) мошенничество: 

а) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ);  

б) хищение денежных средств путем представления банку или иному кредитору заве-

домо ложных и (или) недостоверных сведений (ст. 159
1 

УК РФ);  

в) хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компен-

саций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными норматив-

ными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных 

сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат 

(ст. 159
2
 УК РФ);  

г) мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159
3
 УК РФ); 

д) мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обя-

зательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ); 

е) хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с за-

коном либо договором страхователю или иному лицу (ст. 159
5
 УК РФ); 

ж) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмеша-

тельства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-

формации или информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 159
6
 УК РФ); 

3) присвоение вверенного имущества (ст. 160 УК РФ);  

4) растрата вверенного имущества (ст. 160 УК РФ); 

5) грабеж — открытый способ изъятия чужого имущества (ст. 161 УК РФ); 

6) разбой — насильственный способ изъятия имущества в целях хищения с примене-

нием насилия, опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия 

(ст. 162 УК РФ).  

§ 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ХИЩЕНИЯМ 

Кража (ст. 158 УК РФ) 
Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, обес-

печивающие охрану собственности. Возможен факультативный объект, в частности, 

конституционное право человека на неприкосновенность жилища. 

Предмет посягательства — чужие вещи, иное имущество, имущественные права 

(ст. 128 ГК РФ), не находящиеся в собственности или законном владении виновного. 

Объективная сторона преступления выражается в тайном хищении чужого имуще-

ства. При этом данный способ имеет два критерия — объективный и субъективный.  

Объективный критерий означает, что лицо на самом деле действует незаметно для 

других. 

Субъективный критерий характеризует психическое отношение виновного к процессу 

изъятия имущества. 

При краже лицо считает, что оно изымает имущество тайно, незаметно для собствен-

ника, законного владельца и иных лиц, и желает совершить изъятие именно тайно. 
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При коллизии объективного и субъективного критериев предпочтение должно отда-

ваться субъективному.  

Если само лицо считало, что действует тайно, а объективно процесс изъятия наблюдался 

какими-либо лицами, действия следует квалифицировать как кражу. 

Хищение чужого имущества считается тайным, если: 

1) совершено в отсутствие собственника или иного владельца, или посторонних лиц; 

2) совершено в присутствии этих лиц, но незаметно для них; 

3) совершается в присутствии других лиц, но они не осознают противоправность совер-

шаемых действий (например, при ее инсценировке виновным, который под видом грузчика пе-

реносит вещи из квартиры в кузов грузового автомобиля); 

4) потерпевший или посторонние лица видят, что происходит хищение, но виновный, 

исходя из окружающей обстановки и уровня собственного интеллектуального развития, счи-

тает, что действует тайно, например, в случае, когда очевидцы наблюдают за происходящим 

из укрытия (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 де-

кабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое») с внесенны-

ми изменениями от 15 декабря 2022 г. № 38 «О внесении изменений в некоторые Постанов-

ления ПВС РФ по уголовным делам».  

Кража — это ненасильственное преступление. Имущество изымается помимо воли 

собственника, но не вопреки ей. В том случае, если действия виновного были начаты как 

кража, но преступник был обнаружен на стадии покушения и, несмотря на это, продолжил 

свои действия, кража перерастает в грабеж, a если преступник для изъятия имущества или 

его удержания применил насилие, то в насильственный грабеж или в разбой (п. 5 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29, с вне-

сенными изменениями в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 декабря 2022 г. № 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»). Если насилие было приме-

нено после совершения кражи, с целью избежать задержания, такого перерастания нет. В та-

ких случаях действия виновного необходимо квалифицировать как кражу и преступление 

против личности. 

По конструкции объективной стороны состав кражи является материальным.  

Преступление окончено, когда имущество не только изъято, но и когда виновный по-

лучил реальную возможность распоряжаться им. Получение возможности распоряжаться по-

хищенным — это вопрос факта, который зависит от вида кражи (карманная, квартирная, 

с охраняемых территорий), места и времени преступления, поведения потерпевших и т. п. 

Субъективная сторона кражи характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. 

Прямой умысел при краже имеет следующее содержание: виновный сознает, что он тай-

но, незаконно, безвозмездно изымает чужое имущество, на которое он не имеет ни действитель-

ного, ни предполагаемого права, предвидит, что своими действиями причиняет ущерб собствен-

нику имущества, и желает этого. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки кражи отражены в ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

Кража признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если 

участники этой группы заранее договорились о совместном совершении названного пре-

ступления. Деяние квалифицируются без ссылки на ст. 33 УК РФ (при этом каждое лицо 

несет ответственность за преступление, исходя из всей денежной суммы, на хищение кото-

рой был направлен их умысел, независимо от того, как похищенное было поделено винов-

ными). Однако лица, оказавшие содействие группе в совершении кражи, отвечают как со-

участники со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 5 УК РФ уголовная ответственность за кражу, грабеж или раз-

бой, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда 
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согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие 

имущества осуществляет один из них.  

Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершили согласо-

ванные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю 

в совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во 

взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похи-

щенное, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого 

преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не 

требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ (п. 10 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29) с внесенными изменениями 

в постановлении от 15 декабря 2022 г. № 38  «О внесении изменений в некоторые постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации РФ по уголовным делам». 

Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище имеет 

место, если:  

а) проникновение было незаконным;  

б) проникновение было осуществлено в помещение либо иное хранилище.  

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 декабря 2002 г. № 29 с внесенными изменениями в постановлении от 15 декабря 

2022 г. № 38 незаконным проникновением является противоправное вторжение в помещение 

или иное хранилище в целях совершения кражи.  

Проникновение может быть осуществлено также с помощью приспособлений, когда 

виновный извлекает похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение. 

Согласно примечанию 3 к ст. 158 УК РФ помещением признается строение, сооружение 

(независимо от формы собственности), предназначенное для временного нахождения людей или 

размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. 

Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и подвижным.  

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых по-

строек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственно-

сти, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценно-

стей (например, передвижные автолавки, рефрижераторы, контейнеры, сейфы и т. п.) 

Кража с причинением значительного ущерба гражданину. Ущерб является значи-

тельным, если составляет не менее пяти тысяч рублей. Указанный признак является оценоч-

но-определенным. При его установлении необходимо учитывать не только указанный выше 

стоимостный критерий, но и оценивать значимость имущества для потерпевшего, размер за-

работной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов се-

мьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и другие признаки. 

Кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потер-

певшем. Квалификация деяния по данному признаку может иметь место только в случае, 

если предмет кражи (бумажник, пакет, рюкзак, чемодан, в том числе и передвигающийся на 

собственных колесиках и пр.) находились при потерпевшем (на нем, рядом с ним).  

Особо квалифицирующие признаки кражи закреплены в ч. 3 ст. 158 УК РФ. Для вме-

нения лицу, совершившему кражу, признака незаконного проникновения в жилище необхо-

димо выяснить, с какой целью виновный оказался в нем, когда именно у него возник умысел 

на хищение. Если лицо вначале находилось в жилище, помещении без намерения совершить 

хищение, но затем завладело чужим имуществом, то в его действиях данный признак исклю-

чается. Следует иметь в виду, что под жилищем понимается индивидуальный жилой дом 

с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо 

от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного или временно-

го проживания (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, дача, садовый домик 

и т. п.), а равно иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но предназначенное 

для временного проживания (примечание к ст. 139 УК РФ). 
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Не могут признаваться жилищем помещения, не предназначенные и неприспособлен-

ные для постоянного или временного проживания (например, обособленные от жилых постро-

ек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения). 

Хищение чужого имущества (в том числе совершенное с незаконным проникновением 

в жилище, помещение или хранилище), сопряженное с умышленным уничтожением или по-

вреждением другого имущества при наличии к тому оснований, следует квалифицировать по 

совокупности преступлений как хищение и умышленное уничтожение или повреждение иму-

щества (ст. 167 УК РФ). 

Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Если 

в ходе совершения кражи нефти, нефтепродуктов и газа из нефтепровода, нефтепродукто-

провода, газопровода путем врезок в трубопроводы происходит их разрушение, повреждение 

или приведение в негодное для эксплуатации состояние, а также технологически связанных 

с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 

или могли повлечь нарушение их нормальной работы, то содеянное подлежит квалификации 

по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215
3
 УК РФ. 

Кража, совершенная в крупном размере, имеет место, если стоимость похищенного 

имущества составила свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей (прим. 4 к ст. 158 УК РФ). 

Объективным критерием для квалификации кражи по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ является раз-

мер похищенного имущества (упущенная выгода, равно как и значимость похищенного 

имущества для потерпевшего, при определении размера хищения в уголовном праве значе-

ния не имеют). Субъективным критерием, характеризующим внутреннее отношение винов-

ного к совершаемой краже, является направленность умысла виновного. Важно иметь в виду, 

что если виновный имел конкретизированный (определенный) умысел на завладение чужим 

имуществом в крупном размере, но не смог его осуществить по независящим от его воли об-

стоятельствам, содеянное квалифицируется как покушение на хищение в крупном размере.  

 

Кража с банковского счета,  

а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии  

признаков преступления, предусмотренного ст. 159
3
 УК РФ) 

Данное преступление нередко выражается в хищении денежных средств с банковской 

карты (кредитной или расчетной), через чужой мобильный банк или систему интернет-

платежей. В качестве предмета преступления в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ названы денежные 

средства, находящиеся на банковском счете и электронные денежные средства. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 

№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» с внесенными 

изменениями в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 

2022 г. № 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам», электронные и безналичные денежные средства 

в пп. 5, 5.1 причислены к имуществу. Денежные средства, находящиеся на банковском счете, 

а также электронные денежные средства являются безналичными денежными средствами, и тем 

не менее они имеют некоторые различия. Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные денежные 

средства используются для расчетов путем перевода денежных средств банками и иными 

кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, 

установленном законом, и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами или 

договором. Безналичные денежные средства учитываются в виде записей в бухгалтерских 

документах кредитных организаций. Нельзя квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

деяния, состоящие в списании денежных средств с использованием компьютерных и иных 

технических устройств (средств платежа) если денежные средства находятся на иных счетах. 

Электронные денежные средства, в отличие от денежных средств, на банковском сче-

те функционируют без открытия соответствующего банковского счета. Электронные день-
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ги — это денежные средства, которые используются только в интернете. В России электрон-

ные деньги делятся на категории:  

1) персонифицированные электронные средства и неперсонифицированные электрон-

ные средства;  

2) корпоративные электронные средства. Персонифицированные и неперсонифициро-

ванные кошельки могут быть исключительно у частных лиц, корпоративные — исключи-

тельно у юридических лиц и частных предпринимателей. Между кошельками частных лиц 

разрешены внутренние платежи, так же как и разрешены платежи на корпоративные кошель-

ки. С корпоративных кошельков разрешено платить только частным лицам, платежи с кор-

поративных кошельков одних юридических лиц на корпоративные кошельки других юриди-

ческих лиц запрещены
1
. 

При совершении кражи изъятие и обращение осуществляется посредством команды 

на списание денежных средств с помощью технических средств без прямого участия челове-

ка, тайно для собственника денежных средств (владельца счета). 

Хищение чужих денежных средств может осуществляться путем использования зара-

нее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств 

была произведена посредством банкомата, без участия уполномоченного работника кредит-

ной или иной организации.  

Лицо может похитить безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой 

для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты 

(например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной ин-

формацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты, 

в том числе добытой под воздействием обмана или злоупотребления доверием. В этом случае 

действия виновного квалифицируются как кража (п. 21 постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 с внесенными изменениями в постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38).  

Ответственность за наиболее опасные виды кражи предусмотрена ч. 4 ст. 158 УК РФ.  

При квалификации кражи, совершенной организованной группой, необходимо учиты-

вать, что в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной группой следует понимать 

устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного 

или нескольких преступлений. 

Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, пла-

нированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между со-

участниками, неоднократностью совершения преступлений, технической оснащенностью, 

в том числе специальной подготовкой участников организованной группы к проникновению, 

например, в хранилище для изъятия денежных средств и т. п. 

Кража в особо крупном размере имеет место, если стоимость похищенного имущества 

составила свыше одного миллиона рублей (прим. 4 к ст. 158 УК РФ). 

 

Мелкое хищение имущества, совершенное лицом,  

подвергнутым административному наказанию (ст. 158
1
 УК РФ) 

Основным объектом преступного посягательства являются отношения собственности. 

Предмет посягательства — чужое движимое имущество. 

Объективная сторона состава преступления выражается в хищении чужого имуще-

ства стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей тайно или путем обмана, злоупотреб-

ления доверием, присвоения либо растраты, если ранее виновный был подвергнут админи-

стративному наказанию за мелкое хищение имущества стоимостью более одной тысячи руб-

                                                 

1
 Информационное письмо Банка России от 11 марта 2016 г. № ИН-017-45/12 «О предоставлении 

клиентам — физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электрон-

ных денежных средств» (вместе с Памяткой «Об электронных денежных средствах») // Вестник Бан-

ка России. 2016. № 27. 
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лей. Важно, чтобы на момент совершения деяния лицо считалось подвергнутым администра-

тивному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. 

Лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в за-

конную силу постановления о его назначении до истечения одного года со дня окончания его 

исполнения (см. ст. 4.6 КоАП РФ). 

По конструкции состав преступления материальный. Тайное мелкое хищение имуще-

ства, а также мелкое хищение имущества путем обмана либо злоупотребления доверием 

окончены по общему правилу в момент, когда виновный получил реальную возможность 

пользоваться и (или) распоряжаться чужим имуществом по своему усмотрению. 

Присвоение имущества, вверенного виновному, окончено в момент, когда виновное лицо 

осуществило действия, направленные на обращение вверенного ему имущества в свою пользу. 

Растрата имущества, вверенного виновному, окончена в момент противоправного из-

держания (потребления) вверенного ему имущества. 

Субъективная сторона преступления характеризуются виной в форме умысла и ко-

рыстной целью. 

Субъект специальный — вменяемое физическое лицо, которое достигло к моменту 

его совершения 16-летнего возраста и является подвергнутым административному наказа-

нию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ за мелкое хищение имущества стоимостью более одной тысячи 

рублей. Кроме того, в случае присвоения или растраты имущества оно должно быть вверено 

соответствующему лицу. 

 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
Основной объект преступного посягательства — общественные отношения, обеспечи-

вающие охрану собственности. Возможен факультативный объект, в частности, конституцион-

ное право человека на неприкосновенность жилища. 

Предмет посягательства — имущество или право на имущество.  

Имущество — это предметы материального мира, которые обладают определенной 

физической формой и потому осязаемы.  

Право на имущество — это юридическая категория, содержанием которой являются 

правомочия собственника, известная цивилистическая триада: права владения, пользования 

и распоряжения. 

Объективная сторона мошенничества заключается в противоправном безвозмезд-

ном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупо-

требления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц.  

Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступ-

ления, который отличает мошенничество от иных форм хищения: путем обмана или злоупо-

требления доверием. 

Обман — это сознательное введение в заблуждение, сообщение ложных сведений, 

информации о чем-либо (активный обман) либо умолчание о сведениях, которые лицо обя-

зано было довести до потерпевшего, но не сделало этого (пассивный обман) (п. 2 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате») с внесенными измене-

ниями в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 

2022 г. № 38. Формы обмана могут быть самыми разнообразными, например, использование 

поддельных официальных документов (бланков, печатей, доверенностей, удостоверений 

личности, паспорта и т. п.).  

В этом случае возникает проблема соотношения мошенничества с такими преступле-

ниями, как должностной или служебный подлог и подделка, изготовление или использова-

ние поддельных официальных документов.  
Само по себе использование поддельных официальных документов для завладения иму-

ществом или правом на имущество входит в объективную сторону мошенничества и не подле-
жит самостоятельной уголовно-правовой оценке. 
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В связи с этим составы мошенничества и преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 
УК РФ, соотносятся между собой как целое и часть, при котором в качестве целого выступа-
ет мошенничество, а в качестве части — использование поддельных документов. 

При данном виде конкуренции предпочтение отдается целому, и действия квалифи-
цируются только как мошенничество.  

Иная оценка дается при изготовлении поддельных официальных документов. Оно не 
охватывается составом мошенничества и подлежит самостоятельной квалификации по ч. 1 
ст. 327 УК РФ либо по ст. 292 УК РФ. 

В случае подделки или сбыта платежной карты деяние подлежит квалификации 
по ст. 187 УК РФ.  

По форме обман может носить устный и письменный характер, совершаться с помо-
щью использования информации на магнитных носителях и иных средств ее передачи. 

Наконец, могут умалчиваться сведения, сообщение которых носит обязательный 
характер

1
. 

При совершении мошеннических действий преступники используют различные фор-
мы обмана (например, виновный позиционирует себя как должностное лицо и на этом осно-
вании получает деньги или имущество в качестве взятки; субъект выдает себя за представи-
теля власти и на этом основании завладевает имуществом или деньгами в качестве штрафов, 
сборов; мошенник завладевает имуществом, предъявляя поддельные доверенности или под-
дельные документы, удостоверяющие личность и т. д.). 

Часто обман связан с характеристикой предмета хищения.  
В этом случае мошенник сообщает ложную информацию относительно количества, каче-

ства, потребительских свойств, стоимости, наконец, самого наличия данных предметов (реали-
зация фальсифицированных или несуществующих товаров, использование денежных и вещевых 
«кукол» и т. д.).  

Нередко обман касается обстоятельств, связанных с фактом передачи денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера или предоставления 
иных имущественных прав. 

Примером может служить так называемое мнимое посредничество, когда мошенник 
склоняет другое лицо к передаче взятки якобы должностному лицу либо соглашается на вы-
сказанную просьбу передать вознаграждение должностному лицу.  

Иногда выделяют еще и обман в намерениях, когда виновный обманывает потерпев-
шего относительно своих будущих намерений по поводу переданного имущества. Представ-
ляется, что обман относительно будущих намерений есть не что иное, как завладение иму-
ществом путем злоупотребления доверием. 

Однако обман и злоупотребление доверием настолько тесно связаны, что иногда их 
трудно различить. Недаром иногда обман характеризуют как сообщение ложной информа-
ции о фактах прошлого или настоящего, а злоупотребление доверием — о будущих фактах. 

Как бы то ни было, законодатель называет два способа мошенничества. 
Злоупотребление доверием при мошенничестве — это использование с корыстной це-

лью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным 
принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.  

В основе доверительных отношений могут лежать различные основания: гражданско-
правовые (договоры купли-продажи, обмена, поручения, подряда, контрактации и т. д.

2
); 

трудовые или дружеские отношения и т. п.  

                                                 

1
 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. : д-р юрид. наук, проф. 

И. Я. Козаченко, д-р юрид. наук, проф. З. А. Незнамова, канд. юрид. наук, доц. Г. П. Новоселов. 

М. : ИНФРА-М – НОРМА, 1997. С. 213–214. 
2
 В этом случае общую норму о мошенничестве необходимо отличать от ч. 5 ст. 159 УК РФ, устанав-

ливающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением дого-

ворных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 
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Доверие может быть обусловлено и иными обстоятельствами, например, служебным 

положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим (п. 3 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате») с внесенными 

изменениями в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 де-

кабря 2022 г. № 38. 

Наиболее распространенными являются следующие формы злоупотребления дове-

рием: оказание посреднических услуг по приобретению каких-либо товаров без намере-

ния выполнить свои обязательства; заключение договора займа без намерения отдать 

долг; получение денежных авансов без фактического намерения исполнить обязательства, 

взятые на себя по договору подряда или трудовому соглашению; получение предоплаты 

по договорам купли-продажи, поставки без намерения исполнить договор; финансовое 

мошенничество, при котором заключаются договоры так называемого «имущественного 

найма» денег без намерения их возврата и т. п. 

При всех обстоятельствах при злоупотреблении доверием так же, как и при обмане, 

для признания действий мошенническими необходимо установить, что умысел виновного на 

завладение имуществом или на получение права на имущество возник до момента заключе-

ния того или иного договора.  

В том случае, если лицо в момент заключения договора намеревалось выполнить свои 

o6язательства, но сложившиеся обстоятельства помешали этому, либо намерения присвоить 

полученное по договору возникло уже в процессе его исполнения, либо, наконец, не удалось 

доказать, что умысел на изъятие имущества возник до момента заключения договора, дей-

ствия виновного не образуют мошенничества, а должны расцениваться как иные формы хи-

щения либо гражданско-правовые деликты. 

Отличительной особенностью объективной стороны мошенничества является то, что 

потерпевший добровольно передает имущество или предоставляет мошеннику право на 

имущество. 

При этом такая добровольность не свидетельствует о законности действий мошенника, 

хотя сделки, совершенные мошенником, сами по себе не являются недействительными лишь 

потому, что они стали средством преступного завладения имуществом. 

По конструкции объективной стороны состав мошенничества является материальным. 

Это преступление признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество посту-

пило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возмож-

ность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распо-

рядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве явля-

ются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то в соот-

ветствии с п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное рассматривается как хи-

щение чужого имущества, которое окончено с момента изъятия денежных средств с банковского 

счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих 

денежных средств причинен ущерб (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 с внесенными изменениями в постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38). 

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, 

преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически за-

крепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как 

своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижи-

мость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с зако-

ном, со времени заключения договора, с момента совершения передаточной надписи (индос-

самента) на векселе, со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом призна-

ется право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения 

уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно 
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наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или рас-

поряжения имуществом) (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 30 ноября 2017 г. № 48 с внесенными изменениями в постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38).  

Субъективная сторона мошенничества выражается в прямом умысле. При этом ви-

новный осознает, что он незаконно, безвозмездно путем обмана или злоупотребления дове-

рием завладеет чужим имуществом или приобретает право на него, предвидит, что в резуль-

тате этого собственнику или законному владельцу имущества будет причинен реальный 

ущерб, и желает этого. Обязательным элементом субъективной стороны мошенничества яв-

ляется корыстная цель. 

При этом как прямой умысел на хищение, так и корыстная цель должны сформироваться 

у виновного до момента совершения мошеннических действий. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Однако в одном из квалифицированных составов мошенничества, который не от-

носится к числу общих квалифицирующих признаков хищения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), указан 

специальный субъект: лицо, совершившее мошенничество с использованием своего служеб-

ного положения.  

В качестве таковых могут выступать как должностные лица либо лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, так и не обладающие статусом 

должностного лица, например, государственные и муниципальные служащие, работники иных 

предприятий. 

Главное, чтобы они при совершении мошенничества использовали свои служебные обя-

занности, полномочия относительно изымаемого имущества.  

При этом следует учитывать, что речь идет не о тех полномочиях, которые имеются 

у материально ответственных лиц. Примерами мошенничества с использованием своего 

служебного положения могут служить трастовое мошенничество, мошенничество на рынке 

ценных бумаг и т. д. 

Квалифицированные виды мошенничества (ч. 2 ст. 159 УКРФ) предполагают его со-

вершение:  

а) группой лиц по предварительному сговору; б 

б) с причинением значительного ущерба гражданину.  

Содержание этих признаков идентично содержанию одноименных признаков квали-

фицированной кражи (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Особо квалифицированный состав мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) характеризу-

ются его совершением:  

а) лицом с использованием своего служебного положения;  

б) в крупном размере (содержание признака идентично содержанию признака квали-

фицированной кражи (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

Использование своего служебного положения при мошенничестве означает, что 

должностное лицо либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся 

должностным лицом, либо служащий коммерческой или иной организации (в том числе ли-

цо, выполняющее в ней управленческие функции) вопреки интересам службы использует 

вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим 

имуществом или для незаконного приобретения права на него. 

Ответственность за наиболее опасные виды мошенничества предусмотрена ч. 4 

ст. 159 УК РФ. 

К ним относятся совершение деяния:  

а) организованной группой;  

б) в особо крупном размере;  

в) если это деяние повлекло лишение права гражданина на жилое помещение.  

Первые два признака имеют то же содержание, что и при краже. 
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Право на неприкосновенность жилища гарантировано ст. 25 Конституции РФ. Не-

редко мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, имеет 

связь с другими преступными деяниями — злоупотреблением полномочиями частными но-

тариусами (ст. 202 УК РФ), злоупотреблением должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) и т. п.  

В таких случаях деяние следует квалифицировать по совокупности с соответствую-

щими нормами уголовного закона.  

Деяние, предусмотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ, представляет собой хищение чужого 

имущества или приобретение права на имущество, связанное с преднамеренным неисполне-

нием договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Основным непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспе-

чивающие охрану интересов собственников — участников договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской признается 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-

зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.  

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные отноше-

ния, обеспечивающие нормальное осуществление предпринимательской деятельности. 

Объективная сторона преступления включает в себя четыре элемента: 

а) общественно опасное деяние в форме бездействия, т. е. преднамеренного неиспол-

нения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которые лицо 

должно было и могло исполнить;  

б) общественно опасное последствие в виде значительного имущественного ущерба, 

причиненного собственнику или иному владельцу имущества;  

в) причинно-следственную связь между бездействием виновного лица и наступившим 

материальным ущербом;  

г) способ совершения преступления — обман или злоупотребление доверием. 

Согласно примечанию к ст. 159 УК РФ значительным является ущерб, составляющий 

не менее десяти тысяч рублей. 

Преступление следует считать оконченным с момента причинения ущерба собствен-

нику или иному владельцу имущества. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого преступления являет-

ся материальным. 

Субъективная сторона анализируемого преступления предполагает умышленную 

форму вины в виде прямого умысла. При этом виновный осознает общественно опасный ха-

рактер своего бездействия, выраженного в неисполнении договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, предвидит возможность или неизбежность наступления 

ущерба собственнику или иному владельцу имущества от своего преступного бездействия 

и желает его наступления. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является корыстная 

цель. Заключая сделку, лицо действует умышленно, преследуя цель хищения имущества или 

приобретения права на чужое имущество. Необходимо с учетом всех обстоятельств дела 

установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства, о чем может 

свидетельствовать, в частности, отсутствие у него реальной финансовой возможности ис-

полнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направ-

ленной на исполнение его обязательств по договору, совершение им попыток путем подлога 

или другим способом скрыть свои действия (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 с внесенными изменениями в постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38). 
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Субъектом мошенничества в сфере предпринимательской деятельности является 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность. 

Рассматриваемое преступление следует отличать от соответствующих гражданско-

правовых деликтов. Уголовная ответственность должна наступать за неисполнение договор-

ных обязательств, характеризующихся признаком преднамеренности, т. е. при заведомом не-

исполнении одной из сторон, взятых на себя обязательств. 

Квалифицирующим признаками является совершение деяния, предусмотренного ч. 5 

ст. 159 УК РФ, в крупном (ч. 6 ст. 159 УК РФ) и особо крупном (ч. 7 ст. 159 УК РФ) разме-

рах. Согласно примечанию к ст. 159 УК РФ крупный размер соответствует стоимости иму-

щества, превышающей три миллиона рублей, особо крупный — превышающей двенадцать 

миллионов рублей.  

Действие чч. 5–7 ст. 159 УК РФ распространяется только на случаи преднамеренного 

неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в слу-

чае, если сторонами обязательств являются индивидуальные предприниматели и (или) ком-

мерческие организации. 

Мошенничество необходимо отграничивать от других составов преступлений и, прежде 

всего, от иных форм хищений. Первым признаком, который отличает мошенничество от всех 

иных форм хищения, является внешняя добровольность передачи имущества преступнику. Вто-

рое принципиальное отличие заключается в предмете преступного посягательства. Во всех фор-

мах хищения закон в качестве предмета хищения указывает только имущество, а в мошенниче-

стве — еще и право на имущество. 

 

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159
1
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие охрану собственности кредиторов. Отметим, что в качестве 

кредиторов могут выступать как юридические лица (банки
1
 или иные кредитные органи-

зации
2
), так и физические лица, являющиеся кредиторами

3
.  

                                                 

1
 Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять банковские опера-

ции по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещать указанные 

средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, а также откры-

вать и вести банковские счета физических и юридических лиц. 
2
 Под иными кредитными организациями следует понимать организации, которые для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании лицензии Банка России имеют право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-I «О банках и банковской деятельности». Они могут быть образованы на основе любой формы 

собственности как хозяйственное общество. К числу иных кредитных организаций относятся небан-

ковские кредитные организации: а) организации, имеющие право на осуществление переводов де-

нежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций; 

б) организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные 

законом «О банках и банковской деятельности», перечень которых определяется Банком России. Раз-

новидностью иных кредитных организаций являются кредитные организации с иностранными инве-

стициями, а также филиалы иностранных банков (таковыми являются кредитные организации-

резиденты, уставный капитал которых сформирован с участием нерезидентов; они осуществляют 

кредитование с иностранными инвестициями и являются юридическими лицами, чья деятельность 

полностью регулируется законодательством Российской Федерации).  
3
 Кредитор — это физическое или юридическое лицо или вообще субъект, один из участников граж-

данского правоотношения (обязательства), который в этом обязательстве имеет право потребовать 

от другого участника такого правоотношения — должника (заемщика) — определенного поведения. 

В обязательстве может быть несколько кредиторов (так называемая множественность кредиторов), 

при этом каждый из них может требовать от должника исполнения в определенной доле либо в слу-

чаях, предусмотренных в договоре или в законе, в полном объеме (например, при совместной выдаче 

поручительства, совместном причинении вреда и т. п.).  
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В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование кредитно-денежной системы. 

Предмет рассматриваемого состава преступления составляет кредит, выраженный 

в денежной форме. 

Диспозиция нормы является бланкетной, поэтому для уяснения сути кредитных отноше-

ний 
1
, особенностей предмета преступления и установления признаков его объективной стороны 

правоприменителю следует обратиться к ряду нормативных правовых актов, к числу которых, 

в частности, относятся: глава 42 «Заем и кредит» части 2 ГК РФ; федеральные законы от 2 де-

кабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности»; от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ 

«О кредитных историях»; от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» и др.  

Объективная сторона преступления выражается в хищении денежных средств заем-

щиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недосто-

верных сведений. 

Потерпевший сам передает виновному кредитные средства, которые впоследствии не 

возвращаются.  

Лицо еще до получения кредита, в момент предоставления заведомо ложных сведе-

ний, собиралось присвоить выделенные денежные средства (не имело намерения выполнить 

договор) и присваивает их. 

Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 159
1
 УК РФ размер ущерба, причиненного 

собственнику денежных средств, значения не имеет, кроме случаев, когда сумма такого 

ущерба подпадает под состав административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение») или ст. 158
1 

УК РФ. 

Предоставление ложных сведений — это сообщение, осуществленное любым спосо-

бом, о фактах, не соответствующих действительности. 

Под недостоверными сведениями понимаются любые данные, в которых имеются 

неточности и искажения в их содержании, в силу которых они вызывают сомнение в сво-

ей истинности. 

По конструкции объективной стороны состав анализируемого преступления является 

материальным, преступление считается оконченным в момент причинения ущерба банку или 

иному кредитору. 

В случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо выдавало себя за другое, пред-

ставив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по подложным документам 

от имени несуществующего физического или юридического лица, либо использовало для полу-

чения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, ответственность ви-

новного наступает по ст. 159 УК РФ (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 с внесенными изменениями в постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38). 

Субъективная сторона мошенничества в сфере кредитования характеризуется пря-

мым умыслом. Виновное лицо осознает общественно опасный характер своих действий по 

завладению кредитными денежными средствами, предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасного последствия в виде ущерба банку или иному кредитору 

и желает наступления данного последствия.  

Обязательным признаком субъективной стороны преступления являются:  

а) корыстная цель — выражается в стремлении недобросовестного заемщика извлечь 

выгоду имущественного характера;  

                                                 

1
 Так, из содержания диспозиции нормы вытекает, что объектом уголовно-правовой охраны являются 

только отношения, возникающие по договору кредитования (между заемщиком, с одной стороны, 

и банком или иным кредитором — с другой), но не займа. Соответственно, под действие ст. 159
1
 

УК РФ не подпадает «микрофинансовая деятельность», которая трактуется как выдача займа. 
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б) заведомость знания виновным о ложности и (или) недостоверности сведений, 

предоставляемых банку или иному кредитору — субъекту преступления известно, что 

предоставляемые им сведения не соответствуют действительности. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста, являющееся заемщиком.  

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 159
1
 УК РФ) характеризуется 

его совершением группой лиц по предварительному сговору. Признак рассматривался 

при анализе кражи. 

Особо квалифицированный вид преступления (ч. 3 ст. 159
1
 УК РФ) — это мошенни-

чество в сфере кредитования, совершенное лицом с использованием своего служебного по-

ложения, а равно в крупном размере. При квалификации по первому из указанных признаков 

следует учитывать два обстоятельства:  

а) наличие у лица определенных особых полномочий, отличающих его от общего 

субъекта;  

б) служебные полномочия непосредственно использовались при совершении преступ-

ления, существенно облегчая его совершение. Крупный размер превышает один миллион 

пятьсот тысяч рублей. 

Часть 4 ст. 159
1
 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в сфере 

кредитования, если оно совершено организованной группой или в особо крупном размере; 

данный признак имеет то же содержание, что и при краже, а особо крупный размер превы-

шает шесть миллионов рублей. 

 

Мошенничество при получении выплат (ст. 159
2
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления являются отношения соб-

ственности.  

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные отно-

шения, обеспечивающие нормальное функционирование социальной сферы.  

Предметом преступления выступают денежные средства и иное имущество в виде 

пособий, компенсаций, субсидий или иных социальных выплат. 

Пособия являются одной из форм социального обеспечения в России, представля-

ющие собой регулярные или единовременные выплаты из средств социального страхова-

ния или государственного бюджета. Видами пособий являются:  

— пособие по временной нетрудоспособности;  

— пособие по безработице;  

— пособия гражданам, имеющим детей: 

— пособие по беременности и родам; 

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждени-

ях в ранние сроки беременности; 

— единовременное пособие при рождении ребенка; 

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

— ежемесячное пособие на ребенка; 

— единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Под компенсацией понимается денежное вознаграждение в виде возмещения убытков, 

возникших вследствие нарушения гражданско-правовой обязанности, когда ее исполнение 

в натуре (так называемое реальное исполнение) в связи с таким нарушением стало невоз-

можным; когда управомоченное лицо утратило по вине обязанного лица интерес к реально-

му исполнению обязанности; в иных предусмотренных законом случаях денежного возме-

щения имущественных потерь, вызванных нарушением обязанностей. К видам компенсаци-

онных выплат относятся: компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация морально-

го вреда; компенсация за непредоставленное место в детском саду; компенсационные выпла-

ты при увольнении; компенсации за вредные условия работы и др. 
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Субсидия — разовое пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое из 

средств государственного бюджета, местных бюджетов или из специальных фондов физиче-

ским и юридическим лицам, местным органам, другим государствам. Субсидия дается без 

каких-либо конкретных условий и независимо от финансового состояния субъектов, которым 

предоставляется. Видами субсидий являются: финансовые ресурсы, выделяемые на возмеще-

ние расходов на государственную регистрацию; субсидии для начала бизнеса; субсидии на 

инновации и производство и т. п.  

К числу иных социальных выплат можно отнести, например, ежемесячные денежные 

выплаты, предоставляемые отдельным категориям граждан на оплату жилья и коммуналь-

ных услуг; ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные законодательством субъектов 

Российской Федерации, например, ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 

гражданам, жертвам политических репрессий и т. п. 

Объективная сторона преступления выражается в хищении денежных средств или 

иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных вы-

плат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представ-

ления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 

влекущих прекращение указанных выплат. 

Как видно из диспозиции нормы, обязательным признаком объективной стороны ана-

лизируемого состава преступления является способ его совершения, который альтернативно 

может быть выражен в двух формах:  

а) в предоставлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; 

б) в умолчании о фактах, влекущих прекращение соответствующих выплат. 

Какими-либо специфическими особенностями первый из указанных выше спосо-

бов в сравнении с аналогичным признаком, характеризующим преступление, предусмот-

ренное ст. 159
1
 УК РФ, не обладает. Поэтому его содержание аналогично тому, который 

был описан ранее. 

Под умолчанием о фактах, влекущих прекращение соответствующих выплат, следует 

понимать неисполнение виновным лицом обязанности сообщить о юридических фактах, яв-

ляющихся основанием для их прекращения.  

К ним могут быть отнесены, например, лишение гражданина каких-либо привилегий, 

предоставляющих право на социальные выплаты; окончание срока действия полномочий, 

с которыми связываются указанные выплаты; смерть получателя выплат и т. п. 

Преступное деяние может быть совершено как путем активных действий, если имеет 

место первая форма его совершения, так и путем бездействия, если виновный умалчивает 

о фактах, влекущих прекращение выплат (вторая форма). 

По конструкции объективной стороны состав преступления является материальным, 

оно признается оконченным при наступлении общественно опасного последствия в виде 

ущерба собственнику или иному владельцу денежных средств или иного имущества. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыст-

ной целью.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, имеющее право на получение установленных законом и иными нормативными право-

выми актами социальных выплат (специальный субъект). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления (чч. 2–4 

ст. 159
1
 УК РФ), кроме тех, которые связаны с крупным (ч. 3) и особо крупным (ч. 4) размером 

мошенничества при получении выплат, определяются аналогично тем признакам, которые были 

рассмотрены при характеристике преступления, предусмотренного ст. 159
1
 УК РФ. 

Крупный и особо крупный размер мошенничества при получении выплат определяется 

в соответствии с положениями, закрепленными в примечании 4 к ст. 158 УК РФ. Как отмечалось 

ранее, крупный размер такого хищения составляет сумму, превышающую двести пятьдесят ты-

сяч рублей, а особо крупный — свыше одного миллиона рублей. 
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Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159
3
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные от-
ношения, обеспечивающие охрану прав собственности кредитной, торговой или иной орга-
низации, а также других владельцев электронных средств платежа. 

Кредитными организациями являются банк, а также небанковские кредитные органи-
зации, перечисленные в ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках 
и банковской деятельности».  

Торговые организации представляют собой совокупность упорядоченных и взаимо-
действующих между собой организационных элементов (торговых предприятий, организа-
ций, подсистем), образующих целостную систему, а также комплекс целенаправленных ор-
ганизующих действий, обеспечивающих функционирование торговли. 

Под иными организациями следует понимать структуры, не относящиеся ни к кредит-
ным, ни к торговым организациям (например, сервисные центры, рекламные агентства и т. п.).  

Легальное определение электронного средства платежа дается в Федеральном законе 
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Под таковым в ст. 3 закона 
понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных 
средств оставлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том 
числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В качестве электронных средств платежа могут выступать платежные карты, системы 
удаленного (дистанционного) доступа управления банковским счетом, электронные кошель-
ки, банковские терминалы и банкоматы и т. п. 

Одним из таких распространенных электронных средств платежа является кредит-
ная карта, предназначенная для совершения ее держателем операций, расчеты по которым 
осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией — 
эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кре-
дитного договора

1
.  

Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее держателем 
в пределах установленной кредитной организацией — эмитентом суммы денежных средств 
(расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, 
находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организаци-
ей — эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности 
или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт). 

К иным платежным картам, в частности, относятся предоплаченная карта и ее разновид-
ности (подарочные, виртуальные, карты мгновенной выдачи и т. п.)

2
.  

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные отноше-
ния, обеспечивающие стабильное функционирование национальной платежной системы

3
. 

                                                 

1
 Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт (п. 1.5) // Вестник Банка России. 2005. № 17. 30 марта. 
2
 В соответствии с Указанием № 2730-У от 15.11.2011 «О внесении изменений в положение Банка 

России от 24.12.2004  № 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с исполь-

зованием платежных карт"», предоплаченная карта предназначена для совершения операций по опла-

те товаров или услуг, а также для выдачи наличных денег. Она удостоверяет право требования ее 

держателя к банку-эмитенту произвести эти выплаты. При этом кредитная организация, выпустившая 

карту, производит расчеты от своего имени за счет денежных средств, предоставленных самим дер-

жателем или поступивших в его пользу от третьих лиц, если такая возможность предусмотрена дого-

вором между банком-эмитентом и держателем карты. Предоплаченная карта не требует открытия 

счета и оформляется банком без идентификации клиента, т. е. на ней не указываются ФИО клиента, 

поэтому на практике установить признаки мошенничества с использованием таких платежных карт 

достаточно трудно, даже если при их использовании задействован персонал организации. 
3
 Под национальной платежной системой понимается совокупность операторов по переводу денеж-

ных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов 

http://www.cbr.ru/publ/vestnik/VesnSearch.asp?shDoc=2730-%D3
http://www.cbr.ru/publ/vestnik/VesnSearch.asp?shDoc=266-%CF
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%FC%E3%E8/
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Предмет преступления — чужое имущество, в том числе денежные средства, по-

хищаемые с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу платежной 

карты или любой другой системы управления банковским счетом. 

Объективная сторона преступления выражается только в хищении чужого имуще-

ства, совершенного с использованием электронных средств платежа, которыми являются 

технические устройства, в том числе платежные карты, компьютеры, мобильные устройства, 

платежные терминалы и прочее. 

Способ совершения преступления состоит в обмане или злоупотреблении доверием упол-

номоченного работника кредитной, торговой или иной организации.  

Служащие инструментом расчета между участниками товарно-денежных отношений 

электронные средства платежа не отчуждаются после совершения расчетной операции, 

в связи с чем электронные средства платежа нельзя отождествлять с денежными средствами, 

безналичными и электронными денежными средствами, которые выражены в виде записей 

на счетах банков или иных организаций; электронные средства платежа после совершения 

расчетной операции остаются во владении клиента банка – оператора платежной системы. 

Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, например, путем 

использования похищенного, поддельного или принадлежащего другому лицу электронного 

средства платежа (кредитной либо расчетной карты, «технической» системы управления бан-

ковским счетом) следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда ли-

цо путем обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного ра-

ботника кредитной, торговой или сервисной организации. 

Сам обман как способ совершения указанного преступления не имеет каких-либо осо-

бенностей по сравнению с общим понятием, характеризующим любое мошенническое хищение.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием корыстной цели.  

Субъектом преступления выступает вменяемое физическое лицо, достигшее  

16-летнего возраста. 

Отличительной особенностью преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
3
 УК РФ, яв-

ляется то, что наряду с таким квалифицирующим признаком, как совершение этого деяния 

группой лиц по предварительному сговору (он имеет такое же содержание, что и во всех других 

составах мошенничества), законодатель закрепил еще один признак — причинение значитель-

ного ущерба гражданину.  

Важно заметить, что, во-первых, такой признак содержится не во всех специальных 

нормах, предусматривающих ответственность за мошеннические действия (например, он от-

сутствует в ст. ст. 159
1
, 159

2
 УК РФ); во-вторых, в отличие от стоимостных критериев, опре-

деляющих крупный и особо крупный размер мошенничества с использованием электронных 

средств платежа (законодатель увеличил их соответственно в шесть раз по сравнению с об-

щим составом мошенничества), значительный ущерб гражданину устанавливается в соответ-

ствии с положениями примечания 2 к ст. 158 УК РФ, согласно которому такой ущерб опре-

деляется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее 

пяти тысяч рублей. 

Особо квалифицирующие признаки (чч. 3 и 4 ст. 159
3
 УК РФ) сформулированы так 

же, как и в других специальных составах мошенничества, и имеют такое же содержание. 

 

                                                                                                                                                                  
(субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими пла-

тежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных 

систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (См.: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изм. и доп. от 15.09.2019). 
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Мошенничество в сфере страхования (ст. 159
5
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные от-

ношения, обеспечивающие регламентированный порядок защиты имущественных отноше-

ний в сфере страхования. 

В качестве дополнительного непосредственного объекта выступают общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное осуществление страховой деятельности. 

Предметом страхового мошенничества является имущество в виде денежных средств 

(страховых выплат, страховых премий, страховых взносов)
1
.  

Объективная сторона преступления выражается в хищении чужого имущества пу-

тем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового воз-

мещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или 

иному лицу, если это деяние причинило последним имущественный ущерб. 

Законодатель к числу обязательных криминообразующих признаков преступления от-

носит способ его совершения — обман. При этом обманные способы страхового мошенниче-

ства могут выражаться:  

а) в обмане относительно страхового случая;  

б) в обмане относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате. 

При любом варианте обманных действий страховщик вводится в заблуждение отно-

сительно действительного положения дел, и ему причиняется ущерб в размере денежных 

средств, обслуживающих договор страхования.  

Осуществление обмана связано со страховым случаем, который неоднозначно тракту-

ется в российском законодательстве. Так, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» под страховым слу-

чаем понимается событие, представляющее собой реализацию социального риска, с наступ-

лением которого возникает обязанность страховщика осуществлять обеспечение по обяза-

тельному социальному страхованию.  

Согласно Закону Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организа-

ции страхового дела в Российской Федерации» страховой случай определяется как совер-

шившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Социальный страховой риск — это предполагаемые события, влекущие изменение мате-

риального и (или) социального положения работающих граждан и иных категорий граждан, 

в случае наступления, которого осуществляется обязательное социальное страхование. 

В многочисленных нормативных правовых актах страховой случай применительно 

к различным сферам деятельности трактуется законодателем по-разному. 

Так, согласно Федеральному закону от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» применительно 

к обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

страховой случай — это наступление гражданской ответственности владельца транспортного 

средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 

транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхова-

ния обязанность страховщика осуществить страховую выплату. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» страховым случаем по договору социального стра-

хования ответственности заемщика является факт предъявления к нему кредитором тре-

                                                 

1
 Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» допускает возможность замены страховой выплаты компенсацией ущерба 

в натуральной форме, если таковая предусматривалась условиями договора страхования. Таким обра-

зом, предмет страхового мошенничества может выражаться в конкретном имуществе либо в услугах 

имущественного характера. 



Глава 8. Преступления против собственности  

152 

бования о погашении кредита при недостаточности у кредитора денежных средств, выру-

ченных от реализации заложенного имущества и распределенных в порядке, установлен-

ном законодательством об ипотеке. 

Федеральный закон от 24 декабря 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристической дея-

тельности в Российской Федерации» гласит: «Страховым случаем по договору страхования 

ответственности туроператора является факт установления обязанности туроператора возме-

стить туристу и (или) иному заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения по договору о реализации туристического продукта при 

условии, что это произошло в течение срока действия договора страхования ответственности 

туроператора». 

Поскольку диспозиция нормы носит бланкетный характер, правоприменителю в каждом 

конкретном случае для уяснения содержания того или иного понятия (в том числе и того, кото-

рое определяет дефиницию страхового случая) следует обращаться к нормативно-правовому ак-

ту, регулирующему именно ту сферу, где совершено то или иное правонарушение. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого преступления являет-

ся материальным, оно считается оконченным в момент наступления последствия в виде 

ущерба страхователю или иному лицу. 

Субъективная сторона страхового мошенничества характеризуется прямым умыс-

лом. Виновный осознает, что совершает хищение чужого имущества путем обмана относи-

тельно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежаще-

го выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, предви-

дит возможность или неизбежность наступления общественно опасного последствия в виде 

ущерба страхователю или иному лицу, и желает их наступления. При этом виновный руко-

водствуется корыстной целью, которая для субъективной стороны данного преступления яв-

ляется обязательной. 

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

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 159
5 

УК РФ) включает в себя два 

отягчающих наказание признака:  

а) совершение этого деяния группой лиц по предварительному сговору;  

б) причинение в результате совершения преступления значительного ущерба гражданину. 

Первый из указанных выше квалифицирующих признаков не имеет каких-либо особен-

ностей, отличающих его от аналогичного признака, предусмотренного в других нормах об от-

ветственности за хищение.  

Содержание второго квалифицирующего признака (причинение в результате со-

вершения преступления значительного ущерба гражданину) определяется в соответствии 

с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ — он должен составлять менее пяти тысяч рублей. 

Кроме этого учитывается имущественное положение потерпевшего.  

Особо квалифицированный состав страхового мошенничества (ч. 3 ст. 159
5 

УК РФ) 

также включает в себя два признака:  

а) совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения;  

б) совершение этого деяния в крупном размере. 

Специфика первого из названных признаков состоит в том, что его объективная 

сторона фактически складывается из двух действий, каждое из которых, взятое отдельно, 

может содержать в себе признаки самостоятельного преступления: один из видов злоупо-

требления служебными полномочиями (ст. ст. 201, 285 УК РФ и т. п.) и собственно мо-

шенническое хищение в сфере страхования. Злоупотребление служебными полномочия-

ми создает возможность хищения, предшествует изъятию материальных ценностей и по-

этому часто отдалено от него во времени.  
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Использование лицом своих служебных полномочий предполагает реализацию винов-

ным тех прав и полномочий, которыми оно наделено по роду своей работы, отношений 

со служащими в своей или других страховых компаниях
1
.  

Второй признак (крупный размер страхового хищения) определяется в соответствии 

с примечанием к ст. 159
1
 УК РФ, согласно которому таковым признается стоимость имущества, 

превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей. 

В части 4 ст. 159
5
 УК РФ указаны два особо квалифицирующих признака: 

а) совершение преступления организованной группой;  

б) совершение страхового мошенничества в особо крупном размере. 

Первый из указанных признаков определяется в соответствии с особо квалифициру-

ющим признаком п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Второй из названных признаков (особо крупный размер страхового хищения) опреде-

ляется в соответствии с примечанием к ст. 159
1
 УК РФ — стоимость похищенного имуще-

ства превышает шесть миллионов рублей. 

 

Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159
6
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления являют-

ся общественные отношения, обеспечивающие охрану конкретного вида собственности, 

ее неприкосновенность, материальные интересы потерпевшего. 

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные отноше-

ния, обеспечивающие установленный режим безопасности компьютерной информации.  

Объективная сторона преступления выражается в хищении чужого имущества или 

приобретении прав на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Таким образом, по конструкции объективной стороны состав преступления является 

материальным, оно считается оконченным в момент наступления описанного выше обще-

ственно опасного последствия.  

При этом следует иметь в виду, что если предметом мошенничества в сфере компью-

терной информации выступает чужое имущество, то преступление признается оконченным 

с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или дру-

гих лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по сво-

ему усмотрению.  

Если же предметом мошенничества в сфере компьютерной информации выступало 

право на чужое имущество, то такое преступление считается оконченным с момента возник-

новения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или рас-

порядиться чужим имуществом как своим собственным. 

Характерной особенностью преступления, предусмотренного ст. 159
6
 УК РФ, являет-

ся то, что диспозиция этой нормы является бланкетной, поэтому для установления признаков 

объективной стороны правоприменителю необходимо обратиться к нормативным правовым 

актам, регулирующих сферу информационных отношений.  

Компьютерная информация — это сведения (сообщения, данные), представленные 

в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи 

(прим. 1 к ст. 272 УК РФ). 

Информационно-телекоммуникационные сети — это компьютеры, объединенные 

между собой линиями электросвязи, обладающие способностью осуществлять взаимный об-

мен компьютерными данными путем использования таких средств связи.  

                                                 

1
 Энциклопедия уголовного права. Т. 18. Преступления против собственности. СПб. : Издание про-

фессора Малинина, 2011. С. 354. 
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Ввод компьютерной информации — это технический процесс, позволяющий осу-

ществлять сбор, обработку, накопление, хранение, поиск и распространение информации 

в интересах пользователя. 

Блокирование компьютерной информации — это невозможность ее использования 

при сохранности в течение некоторого промежутка времени, достаточного для нарушения 

нормальной деятельности пользователя или создания угрозы нарушения такой деятельности. 

Под модификацией компьютерной информации понимается полное или частичное из-

менение первоначальных свойств без согласия собственника (иного законного владельца), 

затрудняющее ее дальнейшее использование. В процессе модификации могут изменяться 

(т. е. реструктурироваться или реорганизовываться) программы, базы данных, вноситься до-

полнения в текстовую информацию, находящуюся на материальном носителе; удаляться 

и дополняться записи, содержащиеся на файлах; осуществляться перевод программы ЭВМ 

или базы данных с одного машинного языка на другой и т. д. Удаление (уничтожение) ком-

пьютерной информации — это приведение ее полностью либо существенной части в такое 

состояние, при котором она утрачивает свое функциональное значение и не может быть вос-

становлена в первоначальном состоянии. При ее уничтожении происходит удаление, ликви-

дация, полная физическая утрата информации ЭВМ или на машинном носителе, прекраще-

ние самостоятельного существования как элемента информационного массива. Уничтожени-

ем следует также признавать деяния, направленные на несанкционированное перемещение 

информации на другую ЭВМ или машинный носитель, если информационным ресурсом не 

может пользоваться законный владелец. Вмешательством в функционирование средств хра-

нения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие программных 

и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники 

(компьютеры), в том числе переносные (портативные) — ноутбуки, планшетные компьюте-

ры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на инфор-

мационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработ-

ки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному ли-

цу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него. Мошенничество 

в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа 

к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по ст. ст. 272, 

273 или 274
1
 УК РФ (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 ноября 2017 г. № 48 с внесенными изменениями в постановление от 15 декабря 2022 г. 

№ 38, а также  п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 

декабря 2022 г. № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных 

с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть "Интернет"»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыст-

ной целью.  

Субъектом рассматриваемого преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированный (ч. 2 ст. 159
6
 УК РФ) и особо квалифицированные (чч. 3 и 4 

ст. 159
6
 УК РФ) составы мошенничества в сфере компьютерной информации по содержанию 

квалифицирующих признаков аналогичны тем, которые сформулированы законодателем 

в ст. ст. 159
1
, 159

3
 и 159

5
 УК РФ.  
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Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 

Данная норма предполагает наличие двух самостоятельных форм хищения: а) присво-

ение, б) растрата.  

Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие охрану 

собственности, возникающие по поводу имущества, связанные с порядком распределения 

материальных благ. 

Предмет — чужое имущество, вверенное виновному. 

Специфика объективной стороны данного состава преступления определяется, преж-

де всего, его субъектом. 

В качестве таковых выступают лица, которым имущество вверено. Это понятие было 

дано в свое время высшей судебной инстанцией страны: как присвоение либо растрата должно 

квалифицироваться незаконное безвозмездное обращение в свою пользу или пользу другого 

лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу долж-

ностных обязанностей, договорных отношений либо специального поручения государственной 

или общественной организации осуществлял в отношении этого имущества полномочия по 

распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снаб-

жению, продавец, кассир и другие лица).  

Таким образом, судебная практика выработала позицию, согласно которой субъек-

том присвоения или растраты могут быть только материально ответственные лица. 

По своему юридическому статусу материально ответственные лица могут быть как 

должностными или управленческими работниками коммерческих и иных организаций, так 

и простыми служащими. 

Лицо становится материально ответственным лишь в том случае, если оно на законных 

основаниях получает от собственника или законного владельца имущество в свое правомерное 

владение по количеству, качеству и весу в установленном порядке, т. е. в абсолютном боль-

шинстве случаев под подпись.  

Причем материально ответственные лица получают в отношении вверенного им иму-

щества не любые полномочия, а лишь по распоряжению, управлению, хранению или доставке. 

Совокупность этих полномочий редко принадлежит одному лицу, чаще всего их получает од-

но из них или несколько (охранник — по хранению, экспедитор — по доставке, заведующий 

складом — по распоряжению имуществом). 

В большинстве случаев лицо получает полномочия на основе трудовых отношений, од-

нако возможно получение имущества на основе гражданско-правовых отношений подряда, 

субаренды, аренды, хранения и т. п.  

Получение данных полномочий по специальному поручению представляет собой 

разовое поручение о хранении, распоряжении или доставке имущества, данное соответ-

ствующим собственником или законным владельцем лицу, которое обычно материально 

ответственным не является.  

Под присвоением понимается незаконное безвозмездное обращение вверенного 

имущества в свою пользу путем его обособления от остального вверенного имущества 

и удержания у себя.  

Растратой признается незаконное безвозмездное обращение вверенного имущества 

в пользу виновного или в пользу иных лиц путем его отчуждения или потребления. Чаще 

всего присвоение является первоначальным этапом растраты, так как прежде чем отчуждать 

или потреблять имущество, его необходимо обособить.  

Однако присвоение как самостоятельная форма хищения может иметь место в том слу-

чае, когда обособленное, удерживаемое имущество на момент возбуждения уголовного дела 

имеется в натуральном виде, может быть изъято у преступника и возвращено собственнику. 

Растрата в судебной практике вменяется в том случае, когда на момент расследования 

уголовного дела имущества у виновного нет, и собственнику может быть компенсирована толь-
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ко его стоимость. При растрате имущество либо отчуждается субъектом (дарится, продается, 

меняется), либо потребляется
1
. 

Как присвоение, так и растрата — материальные составы преступления. Они считаются 

оконченными в момент, когда имущество не только изъято, но у виновного появилась реальная 

возможность им распоряжаться. Однако момент их окончания имеет некоторую специфику. 

На практике присвоение считается оконченным в тот момент, когда имущество не воз-

вращается собственнику или законному владельцу в установленный в договоре или ином доку-

менте срок, либо когда материально ответственное лицо не может предъявить имущество в мо-

мент проведения проверки, ревизии. 

Растрата считается оконченной с момента потребления или отчуждения имущества, ко-

гда лицо уже реально им распорядилось. 

Субъективная сторона присвоения и растраты характеризуется прямым умыслом 

и корыстной целью.  

При этом виновный осознает, что неправомерно и безвозмездно удерживает у себя, 

потребляет или отчуждает вверенное ему имущество, предвидит, что своими действиями 

причиняет собственнику или законному владельцу материальный вред в виде реального 

ущерба, и, действуя из корыстных целей, желает этого.  

Субъект преступления специальный. Им может быть физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста уголовной ответственности, которому имущество вверено в правомерное вла-

дение. Формально уголовной ответственности по данной статье подлежат лица с 16-летнего воз-

раста. Однако в соответствии с ТК РФ договор о материальной ответственности может быть за-

ключен только с лицом, достигшим 18 лет. 

Следовательно, в большинстве случаев субъектом является совершеннолетнее лицо. 

Исключение могут составлять, во-первых, лица, действующие на основании специального 

полномочия (например, староста группы, получающий стипендию на всех членов группы по 

их доверенности и поручению), во-вторых, лица, которые в соответствии с гражданским за-

конодательством могут быть признаны полностью дееспособными до достижения 18-летнего 

возраста в силу эмансипации.  

Признаки квалифицированного (ч. 2 ст. 160 УК РФ), особо квалифицированных (чч. 3 

и 4 ст. 160 УК РФ) составов по своему содержанию аналогичны тем, которые были рассмот-

рены ранее при характеристике мошенничества.  

Преступления, предусмотренные ст. 160 УК РФ, необходимо отграничивать от смеж-

ных преступлений, а также смежных понятий. Прежде всего, присвоение и растрату необхо-

димо отличать от «временного позаимствования», при котором лицо пользуется вверенными 

ему материальными ценностями или деньгами, намереваясь в дальнейшем вернуть данное 

имущество собственнику либо возместить его стоимость. Например, продавец магазина бе-

рет продукты или товары, рассчитывая внести сумму после получения заработной платы; 

кассир берет своеобразную ссуду из кассы, намереваясь постепенно возвратить деньги, 

и т. п. Поскольку в данном случае у лица отсутствует цель незаконного и безвозмездного об-

ращения имущества в свою пользу, состава присвоения и растраты нет. При решении вопро-

са о том, было ли у лица намерение вернуть имущество, нельзя ориентироваться только на 

его показания, надо учесть срок, прошедший с момента временного изъятия, финансовые 

возможности человека, его поведение. Если взятая сумма не соответствует его реальному 

финансовому положению либо лицо предпринимало попытку списать имущество или де-

нежные средства — это хищение. 

 

                                                 

1
 Перечень возможных действий при присвоении и растрате приводится в письме Министерства юс-

тиции Российской Федерации от 4 июля 2000 г. № 18/17/2-413 «О классификации финансовых нару-

шений» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2001. № 3. 
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Грабеж (ст. 161 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления выступает конкретная форма 

собственности, которой причинен ущерб. Грабеж относится к числу многообъектных пре-

ступлений, где в качестве дополнительного объекта выступает здоровье личности. 

Объективная сторона грабежа выражается в открытом хищении чужого имущества. 

Поскольку грабеж является одной из форм хищения, признаки деяния и последствия полно-

стью совпадают с общими признаками. Отличительной особенностью объективной стороны 

грабежа является способ хищения.  

Открытым хищением чужого имущества является такое хищение, которое совершается 

в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда 

лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресече-

нию этих действий или нет (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

с внесенными изменениями в постановление от 15 декабря 2022 г. № 38). 

Так же, как и тайный, открытый способ обладает двумя критериями: объективным 

и субъективным.  

С объективной стороны открытым признается такое хищение, которое совершается 

в присутствии собственника, законного владельца или иных посторонних лиц; заметно для 

них. Указанные лица осознают преступный характер действий виновного. Если отсутствует 

любой из перечисленных признаков, хищение признается тайным. Субъективный критерий 

заключается в осознании лицом того обстоятельства, что оно действует именно открыто, иг-

норируя присутствие собственника или иных лиц. При квалификации деяния предпочтение 

должно отдаваться субъективному критерию.  

Основной состав грабежа не предполагает применения насилия.  

Грабеж считается оконченным преступлением с момента, когда виновный не только 

завладел имуществом, но и получил реальную возможность им распоряжаться. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. 

Субъект грабежа общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Квалифицированный грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ) характеризуется его совершением:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище;  

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-

менения такого насилия;  

д) в крупном размере. 

По своему содержанию первый, второй и четвертый признаки совпадают с одноимен-

ными признаками уже рассмотренных форм хищения.  

Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, ли-

бо с угрозой применения такого насилия может иметь место, когда виновный для завладения 

имуществом применяет к потерпевшему или другим лицам физическое либо психическое (угро-

за применения насилия) воздействие. 

Физическое насилие предполагает противоправное воздействие на тело другого чело-

века помимо или против его воли. Психическое насилие — только угроза применения физи-

ческого насилия. 

По интенсивности насилие при грабеже должно быть не опасным для жизни и здоро-

вья: побои, ограничение свободы, введение в организм потерпевшего одурманивающих ве-

ществ, если они не опасны для жизни и здоровья.  

Угрозы могут носить конкретный характер, но их реализация не должна представлять 

опасности для жизни и здоровья потерпевшего (исцарапать, связать, запереть и т. д.). 

Чаще всего как психическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, трактуются 

угрозы неопределенного характера («хуже будет», «пожалеешь» и т. п.). Они могут быть ад-
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ресованы как потерпевшему, так и иным лицам, но при любых обстоятельствах должны быть 

наличными и реальными. 

Для правильного понимания этого признака необходимо учитывать следующие об-

стоятельства. Во-первых, значение квалифицирующего признака придается не только факти-

ческому применению насилия, но и угрозе реально применить физическое насилие, т. е. пси-

хическому насилию. Во-вторых, при грабеже насилие может быть применено не только 

к собственнику или иному владельцу имущества, но и к другим лицам, которые могли вос-

препятствовать хищению. В-третьих, этот вид квалифицированного грабежа характеризуется 

лишь таким насилием, которое не представляет опасности для жизни или здоровья, а сопро-

вождалось причинением потерпевшему физической боли, нанесением ему побоев или огра-

ничением его свободы. 

Не могут признаваться насильственными действия виновного, связанные с примене-

нием физической силы, но не к потерпевшему или к другим лицам, а к его имуществу 

(например, срывание шапки с головы или вырывание сумочки из руки). 

Грабеж считается насильственным только при условии, если применение или угроза 

применения насилия служили средством завладения имуществом или средством его удержа-

ния непосредственно после завладения. 

Насилие, которое виновный применяет с целью избежать задержания после окончен-

ной кражи, не означает ее перерастания в грабеж.  

Особо квалифицированный состав грабежа (ч. 3 ст. 161 УК РФ) характеризуется его 

совершением организованной группой или в особо крупном размере. Эти признаки имеют то 

же содержание, что и при особо квалифицированных видах кражи, мошенничества, присвое-

ния и растраты. 

Последствия применения при грабеже насилия, не опасного для жизни и здоровья по-

терпевшего, могут образовывать самостоятельные составы преступления, предусмотренные 

ст. 116
1
 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» или 

ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Возникает проблема соотношения грабежа 

с данными составами преступлений. Это соотношение проявляется в конкуренции части и це-

лого, где целым выступает насильственный грабеж, а частью могут выступать побои, совер-

шенные лицом, подвергнутым административному наказанию, или незаконное лишение сво-

боды. Данная конкуренция разрешается в пользу целого, поэтому действия виновного квали-

фицируются только как грабеж. 

Побои, указанные в ст. 116
1
 УК РФ, полностью охватываются составом грабежа и до-

полнительной квалификации не требуют.  

Что же касается ст. 127 УК РФ, то состав насильственного грабежа охватывает только 

действия, указанные в чч. 1 и 2 этой статьи. Однако совершение деяний, указанных в ч. 3 

ст. 127 УК РФ, требует квалификации преступлений по совокупности. Связано это с тем, что 

судебной практикой выработано и последовательно применяется правило, в соответствии 

с которым часть преступления, представляющая собой более опасное и более тяжкое преступ-

ление, чем целое, требует самостоятельной уголовно-правовой оценки. 

 

Разбой (ст. 162 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом при разбое выступают отношения собственно-

сти, в качестве дополнительного объекта — здоровье личности. 

Объективная сторона разбоя выражается в нападении, совершенном с примене-

нием насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой примене-

ния такого насилия. 

Нападение означает открытое либо скрытое неожиданное агрессивно-насильственное 

воздействие на собственника или иного владельца имущества.  

Нападение может носить замаскированный характер (удар в спину, из укрытия), 

а также выражаться в явном или тайном воздействии на потерпевшего нервнопаралитиче-
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скими, токсическими или одурманивающими средствами, введенными в организм потерпев-

шего против его воли или путем обмана с целью приведения в беспомощное состояние. 

В то же время нельзя признать нападением воздействие на потерпевшего алкоголем, 

наркотиками или иными одурманивающими веществами, если они были приняты потерпев-

шим добровольно. 

Обязательным признаком объективной стороны разбоя является способ его соверше-

ния — применение или угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Наси-

лие при разбое является способом завладеть изъятым имуществом либо удержать его. Оно 

может быть применено к собственнику, законному владельцу, лицу, в ведении или под охра-

ной которого находится имущество, к посторонним лицам, которые могут или пытаются ока-

зать противодействие преступнику. Но в любом случае насилие должно применяться именно 

с целью хищения.  

По характеру это может быть как физическое, так и психическое насилие. По интен-

сивности оно должно быть опасным для жизни и здоровья. Под насилием, опасным для жиз-

ни и здоровья, в составе разбоя понимается: физическое насилие, повлекшее причинение 

легкого вреда, вреда средней тяжести и тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека; 

физическое насилие, не повлекшее указанных выше последствий, но в момент причинения 

создававшее угрозу для жизни и здоровья потерпевшего.  

При психическом насилии деяние квалифицируется как разбой, только если виновный 

угрожал не любым насилием, а именно опасным для жизни или здоровья. При этом угрозы 

должны носить определенный характер, быть наличными и реальными.  

О характере угрозы могут свидетельствовать:  

а) высказывания виновного («убью», «изувечу» и т. п.);  

б) его действия (например, попытка ударить острым предметом в глаз);  

в) демонстрация оружия или предметов, которыми может быть причинен вред здоровью.  

Определяющим моментом для оценки юридической сущности деяния является субъ-

ективное восприятие характера выраженной в его адрес угрозы самим потерпевшим.  

Разбой закончен в момент нападения независимо от того, смог ли преступник изъять 

имущество, которое было целью его преступного посягательства. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом 

и целью хищения чужого имущества. 

В содержание умысла входит сознание, что применяется насилие, опасное для жизни 

или здоровья потерпевшего, либо осуществляется угроза применить такое насилие и желание 

совершить указанные действия. Если насилие применяется не с целью завладеть имуществом 

или удержать его, действия не могут быть квалифицированы как разбой. 

Субъектом разбоя является вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Квалифицированный состав разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ) характеризуется его совершением:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Признак совершения разбоя группой лиц по предварительному сговору имеет то же 

содержание, что и при других формах хищения. 

Специфическим признаком квалифицированного разбоя является применение оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. При совершении разбоя с применением 

указанных предметов опасность для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, 

становится намного более реальной, чем без этого признака. 

Оружие в собственном смысле (огнестрельное, холодное, пневматическое и газовое) спе-

циально предназначено для поражения цели и не имеет иного, например, хозяйственно-бытового 

назначения (ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»). 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются любые предметы, 

с помощью которых потерпевшему могут быть причинены смерть или телесные поврежде-

ния, опасные для жизни или здоровья: топоры, ломики, дубинки, бритвы, ножи и т. д.  
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Для квалификации разбоя не имеет значения, были ли эти предметы заранее приго-

товлены для разбойного нападения или случайно оказались под рукой виновного и были взя-

ты им на месте преступления. 

Под применением оружия или иных предметов должно пониматься как фактическое их 

использование для причинения вреда здоровью человека, так и их демонстрация с угрозой не-

медленного использования в процессе нападения. 

Угроза заведомо негодным оружием или имитацией оружия (например, макетом пи-

столета) без намерения использовать эти предметы для нанесения телесных повреждений, 

опасных для жизни или здоровья, не может рассматриваться как вооруженный разбой. Такое 

нападение должно квалифицироваться как разбой, предусмотренный ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

Если же потерпевший осознавал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружи-

ем либо имитацией оружия, то деяние должно квалифицироваться как грабеж (п. 23 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» с внесенными изменениями  в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38). 

Применение оружия при разбойном нападении должно квалифицироваться по сово-

купности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ и соответствующей частью 

ст. 222 УК РФ, если виновный не имел на используемое оружие разрешения. 

Особо квалифицированными видами разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ) является его со-

вершение:  

а) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;  

б) в крупном размере.  

Содержание этих признаков совпадает с их содержанием применительно к краже.  

Самые опасные виды разбоя предусмотрены в ч. 4 ст. 162 УК РФ, где говорится о его 

совершении:  

а) организованной группой;  

б) в особо крупном размере;  

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Первый из этих признаков имеет то же содержание, что и при других формах хище-

ния. Количественная характеристика крупного (особо крупного) размера при разбое опреде-

ляется примечанием 4 к ст. 158 УК РФ. 

Специфическим признаком особо квалифицированного разбоя является его соверше-

ние с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Этот вид разбоя означает, что тяжкий вред здоровью причиняется собственнику, другому 

владельцу имущества или иным лицам для преодоления их сопротивления либо с целью удер-

жания имущества непосредственно после завладения им. Дополнительной квалификации по ст. 

111 УК РФ при этом не требуется, так как данная разновидность квалифицированного разбоя 

охватывает как неосторожное, так и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Посягательство на жизнь выходит за рамки данного преступления и требует дополни-

тельной квалификации. При умышленном причинении смерти в процессе разбойного напа-

дения деяние, помимо статьи о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, квалифици-

руется и по статье о корыстном убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

Если умыслом виновного охватывался только причинение тяжкого вреда здоровью, 

а психическое отношение к наступлению смерти потерпевшего выразилось в неосторожно-

сти, деяние должно квалифицироваться по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ и ч. 4 

ст. 111 УК РФ. 

Хищение, начатое как кража или грабеж, может в процессе осуществления перера-

сти в разбой, если виновный в целях завладения имуществом или его удержания после 

завладения применяет насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угрожает примене-

нием такого насилия.  
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Однако если насилие, опасное для жизни или здоровья, применено после окончания кра-

жи или грабежа и не преследует цели удержать имущество, а применяется, например, чтобы из-

бежать задержания, оно не может свидетельствовать о разбое и должно квалифицироваться по 

статьям УК РФ о преступлениях против личности или против порядка управления. 

 

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

Данный состав преступления носит сложный характер, так как способ хищения может 

выразиться в форме кражи, присвоения, мошенничества, грабежа или разбоя. 

Определяющим признаком преступления является ценность имущества, а не спо-

соб хищения. 

Непосредственным объектом преступления выступает конкретная форма соб-

ственности. 

Предметом данного вида хищения являются вещи или документы, имеющие особую 

ценность, которые нередко объединяют в понятие «культурные ценности». Международная 

конвенция УНИДРУА (Международного института по унификации частного права) по похи-

щенным или незаконно вывезенным культурным ценностям 1995 г. в ст. 2 дает определение 

культурных ценностей, охватывающее в том числе предметы и документы, названные в ч. 1 

ст. 164 УК РФ. 

В законах Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей» и от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Феде-

рации и музеях в Российской Федерации речь идет также о культурных ценностях как о ро-

довом понятии, включающем в себя «художественные, исторические и научные ценности»
1
. 

Однако «культурные ценности» в международном и российском законодательстве ис-

пользуются и в широком значении. Например, согласно Конвенции ООН 1972 г. «Об охране 

всемирного культурного наследия» к культурным ценностям относятся, в частности, местно-

сти археологического, исторического или научного значения, исторические кварталы в насе-

ленных пунктах и т. п. 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации «О культуре» от 

9 октября 1992 г. № 3612-1 понятием «культурные ценности» охватываются также языки, 

диалекты, говоры, фольклор, нормы поведения и т. п. Очевидно, что столь широкое понима-

ние культурных ценностей в целях применения ст. 164 УК РФ недопустимо
2
. 

Согласно п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 декабря 2002 г.  № 29 с внесенными изменениями в постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 38 особая историческая, 

научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или докумен-

тов определяется на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости 

в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в хищении, со-

вершенном любым способом. 

Способ хищения не влияет на квалификацию, но учитывается при назначении наказания. 

Насильственное хищение, как правило, признается более общественно опасным, чем 

хищение без насилия. 

Момент окончания преступления зависит от формы хищения, поскольку закон говорит о 

хищении, а хищение с объективной стороны определено как противоправное безвозмездное изъ-

ятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. В связи с этим 

если хищение совершено с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, оно должно 

признаваться оконченным с момента изъятия особо ценного имущества, а не с момента нападе-

                                                 

1
 Комментарий к УК РФ. М. : Новая волна, 1998. С. 50. 

2
 Кочои С. М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М. : АНТЭЙ, 2000. 

С. 211. 
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ния и применения насилия, опасного для жизни или здоровья собственника, владельца или лица, 

охраняющего имущество, как это имеет место при разбое
1
.  

В случае разбойного нападения в целях хищения имущества, имеющего особую цен-

ность, не закончившегося изъятием, содеянное следует квалифицировать как покушение на 

хищение предметов, имеющих особую ценность.  

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  

Субъективная сторона преступления заключается в прямом умысле и корыстной це-

ли. Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищаемых 

предметов или документов должна осознаваться виновным, в противном случае в его дей-

ствиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ. 

Из квалифицированных видов данного преступления (ч. 2 ст. 164 УК РФ) специфическим 

является причинение вреда предметам в виде их уничтожения, порчи или разрушения. 

Усмотреть какие-либо различия между понятиями «уничтожение» и «разрушение» 

весьма затруднительно, тем более, что одно из значений «разрушения» как раз и состоит 

в уничтожении. 

Уничтожение, порча или разрушение предметов или документов, представляющих 

особую ценность, должны быть непосредственно связаны с хищением и явиться результатом 

причинения вреда этим предметам в момент хищения или при транспортировке, неправиль-

ном хранении. 

Представляется, что в п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ речь идет о преступлении с двумя 

формами вины.  

Формой вины при хищении является умысел, а вина по отношению к уничтожению (раз-

рушению) или порче похищенного имущества (предметов) может быть только неосторожной. 

Если предметы изымаются для того чтобы их уничтожить или повредить, то в действиях 

виновного содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. 

§ 4. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ХИЩЕНИЯМ 

Как отмечалось ранее, преступления против собственности, не связанные с хищением, 

подразделяются на два вида: а) корыстные преступления (ст. ст. 163, 165 УК РФ); б) некорыст-

ные преступления (ст. ст. 166–168 УК РФ). 

 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) 

Основной непосредственный объект преступного посягательства — чужая соб-

ственность.  

Факультативные объекты — жизнь, здоровье, честь, достоинство личности. 

Предметом преступления выступают: а) имущество; б) право на имущество; в) действия 

имущественного характера. 

Под имуществом в составе вымогательства следует понимать как движимое, так и не-

движимое имущество.  

Специфика объективной стороны состава данного преступления, обязательным 

элементом которого является «требование передачи», не опровергает данный тезис; как 

было установлено ранее, под изъятием имущества понимается не только его фактическое 

перемещение, но и юридическое изъятие, при котором происходит переход права соб-

ственности на то или иное имущество.  

В том случае, если вымогатель требует передать ему в собственность недвижимое иму-

щество, можно говорить о требовании передачи имущества. 

                                                 

1
 Комментарий к УК РФ. С. 389. 
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Право на имущество — это юридическая категория, содержанием которой являются пра-

вомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом.  

При вымогательстве виновный может требовать передачи одного либо нескольких пол-

номочий, не требуя при этом передачи имущества в собственность.  

Предметом вымогательства могут выступать права как на движимое, так и на недвижи-

мое имущество.  

Другими словами, требование передачи чужого имущества возникает в том случае, если 

оно сопряжено со сменой собственника, а требование права на имущество, по нашему мнению, 

следует вменять, когда вымогатель требует предоставления определенных полномочий без пе-

рехода собственности. 

Вымогательство отдельных видов имущества, изъятого из свободного оборота, образует 

специальные составы, предусмотренные ст. ст. 221, 226 и 229 УК РФ. 

Действия имущественного характера включают в себя бесплатное выполнение работ 

или оказание услуг, которые обычно оплачиваются (бесплатный ремонт квартиры, машины, 

офиса, безвозмездная постройка коттеджа, гаража, производственных или административ-

ных помещений и т. п.). 

Кроме того, сюда относятся любые другие действия, которые способны принести вы-

могателю имущественную выгоду (уничтожение завещания, отказ от наследства, от доли 

в общей собственности и т. п.). 

Объективная сторона преступления выражается в действиях, направленных на то, 

чтобы вынудить лицо передать виновному или представляемым им лицам требуемое имуще-

ство или право на него либо совершить в интересах вымогателя или представляемых им лиц 

какие-то иные действия имущественного характера, т. е. предмет преступления вымогатель-

ства шире предмета разбоя. Если предметом вымогательства являются движимые вещи, от-

личие разбоя от вымогательства проявляется и в том, что виновный завладевает имуществом 

в процессе нападения, а при вымогательстве виновный рассчитывает получить имущество 

в будущем (угроза вымогателя распространяется на будущее время). В случае стечения во 

времени разбоя и вымогательства, содеянное квалифицируется по совокупности преступле-

ний. При разбое в отличие от насильственного вымогательства насилие является средством 

завладения имуществом или его удержания, а при вымогательстве оно подкрепляет угрозу 

(п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. 

№ 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации)»). 

При вымогательстве потерпевший принуждается к тому, чтобы лично передать виновно-

му имущество или право на него либо совершить имущественные действия в пользу вымогателя 

(п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. 

№ 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации)»). 

Состав вымогательства формальный, поэтому факт передачи имущества виновному мо-

жет иметь место через какое-то время после вымогательства, а может вообще не иметь места. 

Преступление признается оконченным с момента предъявления незаконного требования, под-

крепленного соответствующими угрозами:  

а) применить насилие к потерпевшему или его близким;  

б) уничтожить или повредить имущество;  

в) распространить (т. е. предать огласке) сведения, позорящие самого потерпевшего 

или его близких, либо иные сведения, оглашение которых может причинить существенный 

вред правам или законным интересам как самого потерпевшего, так и его близких. 

Поскольку характер насилия, которым угрожает вымогатель, в законе не конкретизи-

рован, то оно может быть любым, включая угрозу убийством, которая охватывается соста-

вом вымогательства и не нуждается в дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ. 

Реализация угрозы уничтожения или повреждения имущества выходит за рамки 

состава вымогательства и требует дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ. 
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Если вымогатель разгласил сведения, которые порочат честь и достоинство потер-

певшего или его близких либо подрывают их репутацию и при этом являются заведомо лож-

ными, то деяние помимо вымогательства содержит состав клеветы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом и фак-

тически корыстной целью. Интеллектуальный момент умысла предполагает наличие осознания 

субъектом того, что им предъявляются незаконные имущественные требования под угрозой 

причинения физического, морального либо имущественного вреда потерпевшему или его близ-

ким, в результате чего нарушаются личная безопасность и имущественные права.  

Виновный осознает, что требует чужое имущество, на которое он не имеет прав. Тре-

бование возврата долга, товара, за который произведена предоплата, и т. п. под угрозой при-

менения насилия, уничтожения имущества или распространения позорящих сведений соста-

ва вымогательства не образует. 

Поскольку вымогательство относится к числу корыстных преступлений, при квалифика-

ции деяния следует установить, что это преступление совершается в целях неосновательного 

обогащения или извлечения материальной выгоды.  

Субъект вымогательства общий — вменяемое физическое лицо, достигшее воз-

раста 14 лет. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 163 УК РФ) характеризуется его совершением:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

в) с применением насилия;  

г) в крупном размере. 

Первый и третий квалифицирующие признаки по содержанию совпадают с одно-

именными признаками при хищении.  

Второй признак включает насилие, не связанное с причинением вреда здоровью 

(ограничение свободы, побои, глумление и т. п.), а также насилие, причинившее легкий или 

средней тяжести вред здоровью. 

Если в процессе вымогательства совершены изнасилование или насильственные действия 

сексуального характера, содеянное следует квалифицировать по совокупности ст. ст. 163 и 131, 

132 УК РФ. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 163 УК РФ) означает его совершение:  

а) организованной группой;  

б) в целях получения имущества в особо крупном размере;  

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Первый признак имеет то же содержание, что и при хищении.  

Второй означает, что вымогатель требует передать ему имущество, стоимость которого 

превышает один миллион рублей, либо требует передать ему право на имущество в таких же 

размерах или совершить иные действия имущественного характера, результатом которых долж-

но стать получение виновным имущественной выгоды в особо крупном размере (свыше одного 

миллиона рублей). 

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего означает, что они причинены потер-

певшему как средство принуждения к выполнению незаконных требований вымогателя либо как 

результат примененного к потерпевшему насилия.  

Эти последствия полностью охватываются составом особо квалифицированного 

вымогательства и не требуют дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. 

Однако если в результате причинения тяжкого вреда здоровью наступила смерть 

потерпевшего, которая не охватывалась умыслом виновного, то деяние должно квалифи-

цироваться по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 163 и ч. 4 ст. 111 УК  РФ. 
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Причинение имущественного ущерба путем обмана  

или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления являются отношения 

собственности.  

Объектом может выступать любая форма собственности, в том числе частная. 

Предметом могут быть деньги и имущество, как движимое, так и недвижимое.  

Объективная сторона выражается в обмане или злоупотреблении доверием, пре-

ступных последствиях в виде имущественного ущерба в крупном размере и причинно-

следственной связи между ними.  

Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения данного 

преступления — путем обмана или злоупотребления доверием. Вместе с тем объективная сто-

рона данного преступления имеет одну особенность — она не содержит признаков хищения. 

Специфика данного преступления заключается в преступных последствиях: имуще-

ственный ущерб причиняется собственнику или законному владельцу имущества, а также 

иному участнику обязательственных отношений (обман при оплате услуг телефонной связи) 

в виде упущенной выгоды. При хищениях преступник изымает имущество, которое уже 

находится в фондах собственника, и тем самым причиняет ему реальный ущерб. 

Статья 165 УК РФ охватывает причинение ущерба, когда деньги, имущество еще не 

поступили в фонды собственника, но должны были поступить. 

Способы совершения преступления — обман или злоупотребление доверием — пол-

ностью совпадают с аналогичными понятиями при мошенничестве. 

Однако если мошенник каким-либо из указанных способов получает имущество, 

находящееся у собственника, то в случаях причинения имущественного ущерба обман или 

злоупотребление доверием направлены на то, чтобы не допустить перехода имущества 

к собственнику.  

При совершении анализируемого деяния имущество находится у преступника, кото-

рый обязан передать его собственнику или иному законному владельцу.  

Наиболее распространенными являются следующие формы данного преступления: 

уклонение от уплаты за предоставленные коммунальные услуги; незаконное пользование 

электрической и тепловой энергией; самовольное использование транспортных средств 

и иного имущества, принадлежащих юридическим лицам или иным собственникам, без 

оплаты его использования и т. п.  

Особо следует акцентировать внимание на случаях правовой оценки действий работни-

ков предприятий бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

которые присваивают или растрачивают деньги, полученные от граждан или юридических лиц 

в качестве платы за выполненные работы или указанные услуги.  

Квалификация этих действий может быть различной. 

В том случае, когда работники указанных структур уполномочены на получение денег, 

они считаются поступившими в фонды предприятия уже в момент их взимания (получения) 

такими работниками, независимо от того, выписаны ли ими квитанции или иные документы, 

подтверждающие факт получения денег. Последующее их поступление в кассу и оприходова-

ние уже не меняет их правового статуса. При таких обстоятельствах не оприходование денеж-

ных средств и обращение их в пользу виновных или иных лиц рассматривается как хищение 

в форме присвоения или растраты.  

Если работник предприятия не уполномочен на взимание (получение) платы за выпол-

ненную работу или оказанную услугу, то его действия по обращению полученных денег 

в свою пользу следует квалифицировать как причинение имущественного ущерба путем зло-

употребления доверием по ст. 165 УК РФ, так как в данном случае имущество еще не находит-

ся в фондах предприятия. 
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Состав данного преступления является материальным. Преступление считается окон-

ченным в момент причинения собственнику или законному владельцу крупного имуще-

ственного ущерба в виде упущенной выгоды.  

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным является ущерб свыше двухсот пя-

тидесяти тысяч рублей, при этом его объем учитывается, включая упущенную выгоду, т.е. 

неполученные доходы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Сходные по составу действия, но совершенные должностным лицом с использовани-

ем своего служебного положения, следует квалифицировать как злоупотребление должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Аналогичные деяния, совершенные лицами, выполняющими управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях, должны квалифицироваться по ст. 201 УК РФ. 

Квалифицированный вид преступления (ч. 2 ст. 165 УК РФ) предусматривает его со-

вершение:  

а) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;  

б) причинившее особо крупный ущерб.  

По своему содержанию первые два признака не отличаются от аналогичных призна-

ков при хищении чужого имущества или вымогательства, их квалифицированных и особо 

квалифицированных видов. 

Законодатель связывает усиление ответственности за рассматриваемое преступление 

не с особо крупным размером (как при хищении), а с причинением особо крупного ущерба 

(с учетом упущенной выгоды), при его установлении следует исходить как из количествен-

ного критерия, что установлен для особо крупного размера при хищении, так и из других 

существенных обстоятельств, ими могут быть материальное положение лица, значимость 

недополученного имущества и т. д. 

Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, необходимо отграничивать от мошенни-

чества (ст. 159 УК РФ). 

Основное отличие состоит в механизме причинения вреда: при мошенничестве 

вред причиняется путем изъятия имущества, а в данном виде посягательства — путем не-

передачи должного (отсюда и ущерб для собственника наступает в форме упущенной вы-

годы — ч. 2 ст. 15 ГК РФ). 

 

Неправомерное завладение автомобилем  

или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом выступает конкретная форма собственности. 

Факультативный объект — здоровье личности.  

Такой объект, как общественная безопасность на транспорте, данной нормой не охраня-

ется, поэтому если в процессе угона транспортных средств виновный совершает, например, 

наезд, повлекший указанные в законе последствия, его действия должны быть квалифицированы 

по совокупности преступлений. 

Конструктивным признаком данного преступления является предмет преступления:  

а) автомобиль;  

б) иное транспортное средство.  

Автомобиль — это самоходное транспортное средство с двигателем, предназначенное 

для перевозки грузов или пассажиров по безрельсовым путям.  

Под иными транспортными средствами следует понимать транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации предо-

ставляется специальное право (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды, трак-
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тора и другие самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего 

сгорания или электрическим двигателем, а также маломерные катера, моторные лодки 

и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 211 

УК РФ). Не являются предметом данного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой 

транспорт и т. п. (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 

с их неправомерным завладением без цели хищения») в редакции от 24 мая 2016 г. № 22. 

Объективная сторона преступления выражается в неправомерном завладении авто-

мобилем или иным транспортным средством. Завладение — это изъятие транспортного сред-

ства у собственника или законного владельца и переход его во временное пользование и вла-

дение преступника.  

Завладение возможно любым способом: поездка на нем с помощью двигателя, буксиров-

ка, перевоз на другом транспортном средстве, толкание вручную. 

Место нахождения транспортного средства значения не имеет. Угон может быть совер-

шен из гаража, открытой стоянки, с территории предприятия, с места временной стоянки.  

Состав преступления формальный, оно признается оконченным с момента соверше-

ния противоправных действий, т. е. с момента фактического установления незаконного вла-

дения чужими транспортными средствами со стороны виновного. Завладение считается 

оконченным с момента начала движения транспортного средства, независимо от способа, 

который использовался виновным для приведения его в движение. 

Поскольку данное преступление не является хищением, то полного завладения с ре-

альной возможностью распоряжаться транспортным средством для состава не требуется. Та-

кой позиции придерживается и судебная практика. 

Если лицо пыталось завладеть транспортным средством, но ему не удалось сдвинуть его 

с места по причинам, от него независящим, действия виновного должны быть квалифицированы 

как покушение на угон. Такая квалификация возможна в случаях, когда виновному не удалось 

проникнуть в салон автомобиля и завести двигатель либо удалось завести, но машина не трону-

лась с места. Завладение должно быть неправомерным. Этот признак означает, что лицо не име-

ло на угоняемую машину ни действительных, ни предполагаемых прав. 

Судебная практика не признает неправомерность действий членов семьи владельца 

транспортного средства, которые пользуются им без согласия последнего; водителей, кото-

рые ездят на закрепленной за ними машине в нерабочее время (за исключением случаев, ко-

гда водитель был отстранен от управления и переведен на другую работу); лиц, осуществля-

ющих техническое обслуживание транспортных средств. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательный признак 

субъективной стороны — отсутствие цели хищения. Цель хищения заключается в обращении 

имущества в пользу виновного или иных лиц. При неправомерном завладении транспортным 

средством у лица такой цели нет. Именно по данному признаку оно отличается от любой 

формы хищения.  

При этом о цели преступника следует судить по объективным признакам его поведе-

ния. Изготовление поддельных документов на автомобиль, изменение его внешнего вида, 

замена деталей, номеров на деталях, разукомплектование транспортного средства свидетель-

ствуют о цели хищения. 

Напротив, если виновный использовал угнанное транспортное средство для того что-

бы покататься, съездить по делам, перевезти груз, использовать автомобиль в качестве сред-

ства совершения преступления и т. п., содеянное указывает на отсутствие цели его хищения 

(пп. 20, 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 

2008 г. № 25 в редакции от 24 мая 2016 г. № 22). 
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Если угон сопровождался хищением иных предметов (автомагнитолы, запасного 

колеса, инструментов, и т. п.), действия виновного следует квалифицировать по совокуп-

ности с хищением. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Квалифицированный состав неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ч. 2 ст. 166 УК РФ) предусматривает соверше-

ние этого деяния:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия. 

Предварительный сговор группы лиц означает, что два лица или более предваритель-

но, т. е. до начала преступления, договорились о совместном неправомерном завладении чу-

жим автомобилем или иным транспортным средством (соисполнительство).  

Признак применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы при-

менения такого насилия имеет то же содержание, что и при насильственном грабеже.  

При совершении данного преступления насилие или угроза его применения выступа-

ют в качестве средства завладения транспортным средством. 

Они могут применяться как к владельцу транспортного средства, так и к другим 

лицам, препятствующим угону. 

Особо квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 166 УК РФ) предусматрива-

ет более строгую ответственность за совершение этого деяния, организованной группой, ли-

бо если оно причинило особо крупный ущерб. Эти признаки рассматривались ранее.  

Часть 4 ст. 166 УК РФ предусматривает наиболее опасную разновидность данного 

преступления, выделенную по признаку применения или угрозы применения насилия, опас-

ного для жизни или здоровья. Этот признак имеет такое же содержание, как и при разбое.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения и последующее его умышленное уничтожение или повреждение подлежат квали-

фикации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 166 

УК РФ и при наличии к тому оснований ст. 167 УК РФ, если эти деяния причинили владель-

цу транспортного средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифици-

рованы как угон транспортного средства без цели хищения по признаку причинения потер-

певшему особо крупного ущерба (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25) в редакции от 24 мая 2016 г. № 22. 

Нарушение виновным правил дорожного движения, если оно образует состав уголов-

но наказуемого деяния, должно влечь ответственность по совокупности преступлений 

по ст. 166 и ст. 264 УК РФ. 

 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления является конкретная 

форма собственности. 

В качестве факультативного объекта могут выступать жизнь и здоровье граждан. 

Предметом преступления выступает как движимое, так и недвижимое имущество, 

кроме тех предметов, уничтожение или повреждение которых образует самостоятельный со-

став преступления.  

К ним относятся: здания или сооружения, имущество на общественном транспорте или 

в иных общественных местах, кроме случая уничтожения этих предметов (ст. 214 УК РФ); па-

мятники истории и культуры (ст. 243 УК РФ); места захоронения, надмогильные сооружения 

(ст. 244 УК РФ); транспортные средства, пути сообщения (ст. 267 УК РФ); официальные доку-

менты, штампы, печати (ст. 325 УК РФ); военное имущество (ст. 246 УК РФ) и др. 
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Объективная сторона основного состава преступления выражается в действиях, со-

стоящих в уничтожении или повреждении чужого имущества, если они повлекли причине-

ние значительного ущерба (материальный состав). 

Под уничтожением понимается либо физическое уничтожение предмета, когда он пе-

рестает существовать вообще, либо приведение его в такое состояние, при котором он не 

может быть ни использован по функциональному назначению, ни восстановлен.  

Повреждение — это приведение имущества в негодное состояние, когда имущество мо-

жет быть использовано по назначению и подлежит восстановлению.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, имеется лишь тогда, когда 

уничтожение или повреждение имущества повлекли причинение значительного ущерба. Поня-

тие такого ущерба является оценочным; при установлении данного признака следует исходить 

из финансово-экономического состояния юридического лица, являющегося собственником 

или владельцем уничтоженного или поврежденного имущества, а в отношении причинения 

значительного ущерба гражданину необходимо учитывать прим. 2 к ст. 158 УК РФ, согласно 

которому такой ущерб не должен быть менее пяти тысяч рублей. 

С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым либо косвен-

ным умыслом. При прямом умысле лицо осознает, что его действия создают опасность уничто-

жения или повреждения чужого имущества, предвидит возможность или неизбежность причи-

нения значительного ущерба собственнику и желает этого; при косвенном — не желает, но со-

знательно допускает его наступление либо безразлично к нему относится.  

Умысел может быть как заранее обдуманным, так и внезапно возникшим, как конкрети-

зированным, так и неконкретизированным.  

Мотивы данного преступления могут быть любыми: месть, зависть, сокрытие ранее 

совершенного правонарушения, ревность; юридического значения они не имеют.  

Исключение составляют хулиганские побуждения, при наличии которых содеянное ква-

лифицируется по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, общий —вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Квалифицированный состав преступления предусматривает более строгую ответствен-

ность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из ху-

лиганских побуждений; путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо по-

влекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Ответственность за любое из таких деяний наступает с 14 лет. 

Хулиганские побуждения — это такие мотивы, в основе которых лежит явное неува-

жение к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является от-

крытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 

Поджог и взрыв являются общеопасными способами совершения любого преступле-

ния. Однако в данном случае они выделены законодателем отдельно только в силу их боль-

шей распространенности. 

Общественная опасность способа уничтожения имущества определяется не только им, 

но и местом совершения данного преступления.  

Поджог дома в населенном пункте является общеопасным способом, а поджог от-

дельно стоящего в поле стога сена не может быть квалифицирован по ч. 2 ст. 167 УК РФ, по-

скольку не порождает опасность уничтожения иного имущества или угрозу для жизни или 

здоровья граждан. 

Помимо поджога и взрыва, к общеопасным относятся такие способы, как затопление, 

загрязнение ядовитыми или радиоактивными веществами, а также другие способы, ставящие 

в опасность жизнь и здоровье людей. 
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Умышленное уничтожение или повреждение имущества в некоторых случаях может 

повлечь смерть человека. 

Состав охватывает только неосторожное причинение смерти, когда виновный или не 

предвидел наступление общественно опасных последствий в виде смерти человека, хотя по 

обстоятельствам дела мог и должен был это предвидеть (небрежность), либо предвидел аб-

страктную возможность наступления преступных последствий в виде смерти человека, но не 

желал этого и рассчитывал с помощью реальных жизненных обстоятельств их предотвратить 

(легкомыслие). 

Таким образом, в данной части анализируемое преступление является составом с двумя 

формами вины: лицо умышленно относится к деянию и ближайшему последствию (к уничтоже-

нию или повреждению имущества) и неосторожно — к отдаленному (смерти человека). 

В том случае, если по делу установлен хотя бы косвенный умысел относительно 

смерти человека, действия виновного образуют совокупность убийства и умышленного уни-

чтожения или повреждения имущества. 

Закон не определяет понятие тяжких последствий применительно к анализируемому 

составу преступления. 

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 

2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уни-

чтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обра-

щения с огнем» (в ред. от 18.10.2012 № 21) разъяснил, что к иным тяжким последствиям отно-

сятся причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одного человека или средней тяжести здоро-

вью двух и более лиц, длительная остановка или дезорганизация работы предприятия, учрежде-

ния, организации.  

Погромы, поджоги, уничтожение имущества являются также признаками преступле-

ния, указанного в ст. 212 УК РФ. В данном преступлении они являются составной частью 

массовых беспорядков.  

Своеобразным сочетанием хулиганства с уничтожением и повреждением имущества яв-

ляется вандализм (ст. 214 УК РФ): осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или в иных общественных местах. Разграничение между данными 

составами можно провести по объекту преступного посягательства. При уничтожении имуще-

ства это – собственность, при вандализме – общественный порядок (собственность является 

лишь дополнительным объектом). При вандализме повреждается имущество, которое находится 

в общественных местах. В составе ст. 167 УК РФ место преступления, вид собственности значе-

ния не имеют. В свою очередь, при вандализме неважен размер причиненного ущерба, тогда как 

по ст. 167 УК РФ уголовная ответственность связывается только со значительным ущербом. 

Состав ст. 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 

комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей — является 

специальным, выделенным из общей нормы, предусмотренной ст. 167 УК РФ, по признаку 

предмета. Статья 243 УК РФ устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение 

данных объектов именно как носителей исторической или культурной ценности. Физически 

данные объекты могут быть и не уничтожены (например, современная перестройка здания, 

являющегося памятником архитектуры). В статье 167 УК РФ речь идет о физическом уничто-

жении или повреждении имущества. 

По признакам предмета преступления из ст. 167 УК РФ также выделены: ст. 267 

УК РФ — приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, ст. 346 

УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 
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Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления является конкретная 

форма собственности. 

Предметом выступает только чужое имущество (как движимое, так и недвижи-

мое). Уничтожение своего имущества уголовной ответственности не влечет.  

Объективная сторона складывается из противоправных действий или бездействия, 

состоящих в нарушении специальных либо общепринятых правил обращения с огнем или 

иными источниками повышенной опасности (транспортными средствами, другими машина-

ми и механизмами, линиями электропередач, взрывчатыми и легковоспламеняющимися ве-

ществами и т. п.).  

Специальные правила обращения с огнем регламентируются  Федеральным зако-

ном от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 11.06.2021 г. 

с изм. и доп.)  и иными подзаконными нормативными актами. Правила обращения с ины-

ми источниками повышенной опасности регламентируются нормативными правовыми 

актами об их эксплуатации. 

Состав преступления материальный; обязательными признаками объективной его сторо-

ны являются общественно опасные последствия в виде гибели (уничтожение) или порчи (по-

вреждение) чужого имущества в крупном размере, а также причинная связь между деянием 

и общественно опасными последствиями.  

Стоимостные критерии крупного размера определяются в соответствии с примечани-

ем 4 к ст. 158 УК РФ. 

Оконченным преступление признается с момента наступления указанных в законе по-

следствий. 

Если в результате неосторожного обращения с огнем не только было уничтожено или по-

вреждено чужое имущество, но по неосторожности причинена смерть человека, деяние должно 

квалифицироваться по совокупности ст. ст. 168 и 109 УК РФ (п. 11 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 (в ред. от 18.10.2012 № 21)). 

Специфика данного преступления заключается в его субъективной стороне — это 

единственное преступление против собственности, которое совершается по неосторожности. 

Неосторожность возможна в виде легкомыслия и небрежности. 

При легкомыслии лицо предвидит возможность наступления вредных последствий, 

но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (например, лицо оставляет непоту-

шенным костер, надеясь на то, что начавшийся дождь затушит его, но расчет оказывается 

легкомысленным и возникший пожар уничтожает имущество). При небрежности лицо не 

предвидит такой возможности, хотя при необходимой внимательности и осмотрительно-

сти должно было предвидеть. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие и виды преступлений против собственности. 

2. Охарактеризуйте понятие хищения и его признаки.  

3. Назовите формы и виды хищения. 

4. Назовите моменты окончания кражи и грабежа. 

5. Назовите моменты окончания разбоя и вымогательства. 

6. По каким критериям разграничиваются насильственный грабеж и разбой? 

7. Назовите признаки объективной стороны мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

8. Назовите признаки объективной стороны присвоения и растраты. 

9. Что понимается под уничтожением и повреждением имущества? 

10. С какого момента неправомерное завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения признается оконченным преступлением?  
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ГЛАВА 9  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преступления в сфере экономической деятельности в виде самостоятельной главы по-
явились в действующем УК РФ. Глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической дея-
тельности» помещена в раздел VIII. В этот раздел законодатель включил еще две главы: гла-
ву 21 «Преступления против собственности» и главу 23 «Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях». Объединяет указанные главы и группы пре-
ступлений содержащееся в них родство видовых объектов преступлений. Все они причиняют 
ущерб отношениям, складывающимся в сфере экономики. 

Появление самой главы 22 УК РФ, включившей большую группу преступлений 
с названием «преступления в сфере экономической деятельности», было обусловлено поли-
тическими и социально-экономическими изменениями, происшедшими в государстве 
в начале 90-х гг. XX столетия. 

Конституция страны, принятая в 1993 г., провозгласила Россию государством с ры-
ночной экономикой. Одной из главных задач уголовно-правовой реформы в условиях эконо-
мических преобразований стало создание принципиально нового законодательства, опреде-
ляющего круг уголовно наказуемых деяний в сфере экономической деятельности. 

Глава 22 является показателем развития и содержания экономических отношений 
в обществе, обеспечивает уголовно-правовую защиту свободы экономической деятельности. 

Экономические преступления стали результатом происшедших изменений в обществе, 
выразившихся в изменении экономической модели развития общества на принципах рыночной 
экономики, равенства хозяйствующих субъектов, свободе экономической деятельности.  

Нормы главы 22 УК РФ защищают законную предпринимательскую деятельность, 
финансовые интересы государства, таможенные, налоговые и другие отношения, складыва-
ющиеся в сфере экономической деятельности, охраняют предпринимательство от недобро-
совестной конкуренции и монополизма. 

Основополагающие начала правового регулирования экономических отношений в со-
временной России закреплены в ст. ст. 8, 34, 35, 36 Конституции РФ. Согласно ст. 8 Основ-
ного закона гарантируется единство экономического пространства, свободное передвижение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности. Из положений ст. 34 следует, что каждый имеет право на свободное использова-
ние своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности. Эта же статья гласит, что не допускается экономическая 
деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

В науке уголовного права не сложилось четкого представления о видовом объекте 
данной группы преступлений. Некоторые авторы (например, В. М. Леонтьев и А. В. Наумов) 
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полагают, что таковым являются интересы государства и отдельных субъектов в сфере их 
экономической деятельности

1
. 

Н. А. Лопашенко считает, что видовым объектом анализируемой группы преступле-
ний являются общественные отношения по производству и созданию общественного про-
дукта с использованием всех форм собственности, строящиеся на принципах осуществления 
экономической деятельности, таких как принцип свободы экономической деятельности, ее 
законности, добросовестной конкуренции, добропорядочности ее субъектов и запрета заве-
домо криминальных форм их поведения

2
. 

По нашему мнению, видовым объектом могут быть названы отношения, складываю-
щиеся по поводу производства материальных благ и оказания услуг, последующее их рас-
пределение, обмен и потребление в соответствии с законами рыночного хозяйства при ак-
тивной регулирующей роли государства

3
. 

Значительное количество составов преступлений, содержащихся в главе 22 УК РФ, 
особенности отношений, охраняемых уголовно-правовыми нормами, позволяют выделить 
групповой объект и подразделить все преступления на соответствующие группы. Под таким 
объектом предлагается понимать «комплекс отношений, складывающихся в рамках видового 
объекта, вред которому может быть причинен максимально большой группой "родственных" 
преступлений»

4
. При определении области отношений, образующих групповой объект тех 

или иных преступлений, следует определить непосредственный объект, который, если сле-
довать логике, должен находиться в плоскости видового объекта. 

У каждого преступления есть свой объект посягательства, который охраняется соот-
ветствующей уголовно-правовой нормой. Непосредственным объектом преступлений яв-
ляются конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления 
экономической деятельности в той или иной сфере, с учетом различных обстоятельств, 
включая механизм совершения преступления. В результате совершения преступления в сфе-
ре экономической деятельности часто причиняется вред и другим объектам уголовно-
правовой охраны. Дополнительными объектами могут быть имущественные интересы граж-
дан, имущественные и неимущественные права (ст. ст. 172, 180, 185 УК РФ и др.), здоровье 
человека (ч. 3 ст. 178, ч. 2 ст. 179 УК РФ), интересы государственной службы (ст. ст. 169, 
170, 200

2
 УК РФ). Во многих составах данных преступлений обязательным признаком явля-

ется предмет преступления (ст. ст. 180, 181, 186, 187, 200
1
, 200

2
 УК РФ и др.). 

Объективная сторона большинства преступлений в сфере экономической деятель-
ности совершается путем активных действий, состоящих в нарушении установленного по-
рядка экономической деятельности в той или иной области. Бездействие как форма выраже-
ния общественно опасного деяния характерна для отдельных составов данной группы пре-
ступлений (например, ст. ст. 169, 177, 190, 192, 193, 194, 198, 199 УК РФ). В ряде случаев 
объективная сторона преступления носит смешанный характер, включающий действие 
и бездействие. Такая объективная сторона может иметь место при совершении налоговых 
преступлений, уклонении от уплаты таможенных платежей, уклонении от погашения креди-
торской задолженности. 

В зависимости от конструкции объективной стороны в главе 22 содержатся как мате-
риальные (ч. 2 ст. 169, ст. ст. 176, 185, 185

1
, 195 УК РФ), так и формальные составы преступ-

лений (ч. 1 ст. 169, ст. ст. 181, 174, 174
1
, 194, 193 УК РФ). В преступлениях, составы которых 
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сконструированы по типу материальных, следует устанавливать причинную связь между де-
янием и преступным результатом. Для признания оконченными преступлений с формальным 
составом достаточно установить факт совершения деяния. 

В некоторых статьях законодатель сконструировал составы преступлений в рамках 
одной части (например, ст. ст. 171, 172, 185

3
 УК РФ) как материальные и формальные. Уго-

ловная ответственность за них может наступать при наличии одного или двух альтернатив-
ных признаков: либо при наступлении определенных последствий (например, крупного 
ущерба), либо с момента совершения деяния, сопряженного с извлечением дохода в крупном 
размере. Некоторые деяния являются преступными лишь при наличии указанных в диспози-
ции статьи условий. Например, деяние, указанное в ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности», наказуемо в уголовном порядке только после 
вступления в законную силу соответствующего судебного акта. В некоторых статьях законода-
тель предусмотрел несколько основных составов преступлений (например, ст. ст. 171

1
, 173

2
, 176, 

185
2
 УК РФ). Большинство статей в главе 22 УК РФ имеют бланкетную или описательно-

бланкетную диспозицию. Такой подход конструирования составов вполне объясним, учитывая, 
что преступления выражаются в нарушении порядка и правил, установленных регулятивным 
законодательством: ГК РФ, ТК ЕЭС

1
, Налоговый кодекс РФ (далее — НК РФ)

2
 и др. 

Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности характери-
зуется умышленной формой вины. Умысел может быть, как прямым, так и косвенным. Обяза-
тельным признаком субъективной стороны некоторых составов преступлений являются мотив 
и цель. Например, ст. 170 УК РФ предусматривает наличие корыстной или иной личной заинте-
ресованности, ст. ст. 174 и 174

1
 УК РФ указывают на специальную цель: придание правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, 
ст. 170

1
 называет цель — приобретение права на чужое имущество.  
Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности может быть общий 

субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Многие преступ-
ления совершаются специальными субъектами. Так, в ст. ст. 169, 170 УК РФ назван спе-
циальный субъект — должностное лицо; в ст. 196 УК РФ субъект — руководитель или 
учредитель юридического лица, гражданин, в том числе индивидуальный предпринима-
тель; в ст. 176 УК РФ — руководитель организации, индивидуальный предприниматель. 
Есть составы преступлений, в которых субъект не назван, однако подразумевается как 
специальный — в ст. ст.  178, 198, 199 и др. 

Подводя итог объектному и субъектному составу преступлений, следует дать их 
определение на уровне видового объекта.  

Преступления в сфере экономической деятельности представляют собой умышленно 
совершаемые общественно опасные деяния, причиняющие вред отношениям, складываю-
щимся в процессе позитивной деятельности хозяйствующих субъектов, направленной на 
создание материальных благ и предоставление услуг, последующее их распределение, об-
мен и потребление в соответствии с законами рыночного хозяйства при активной регули-
рующей роли государства

3
. 

В основе построения системы норм об ответственности за преступления в сфере эко-
номической деятельности лежит их внутривидовое деление (групповой объект), формируе-
мое по близости непосредственных объектов ряда преступлений. По вопросу классификации 
данных преступлений не существует единой позиции. Для распределения всех преступлений 
предлагается следующая классификация преступлений: 

                                                 

1
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 1 января 2018 г. (с изм., вступ. в силу 

с 01.01.2018). 
2
 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

3
 Тюнин В. И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современ-

ность). С. 212. 
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1) преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие предпри-
нимательской деятельностью и обеспечение порядка действий должностных лиц в сфере 
предпринимательства (ст. ст.  169, 170); 

2) преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок занятия пред-
принимательской деятельностью (ст. ст. 170

2
, 171, 171

1
, 171

2
, 171

3
, 171

4
, 172, 172

1
, 172

2
,172

3
, 

173
1
, 173

2
, 200

3 
УК РФ); 

3) преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие порядок совершения сде-
лок и иных операций с имуществом (ст. ст. 174, 174

1
, 175, 191

1
 УК РФ); 

4) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся между кредиторами 
и должниками и отношения, обеспечивающие порядок осуществления процедуры банкрот-
ства (ст. ст. 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ); 

5) преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие конкурентоспособ-
ность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в рамках закона 
(ст. ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ); 

6) преступления, нарушающие установленный порядок выпуска в оборот денег, цен-
ных бумаг и платежных документов (ст. ст.  186, 187 УК РФ); 

7) преступления, посягающие на права инвесторов в сфере оборота ценных бумаг 
и права иных участников хозяйственных обществ (ст. ст. 185, 185

1
, 185

2
, 185

3
, 185

4
, 170

1
, 

185
5
, 185

6
 УК РФ); 

8) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере экономической 
деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей (ст. ст. 189, 
190, 194, 200

1
, 200

2
 УК РФ); 

9) преступления, нарушающие установленный порядок обращения драгоценных ме-
таллов, драгоценных камней и валюты (ст. ст. 191, 192, 193, 193

1
 УК РФ); 

10) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты нало-
гов, сборов и страховых взносов (ст. ст. 198, 199, 199

1
, 199

2
, 199

3
, 199

4
 УК РФ); 

11) преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. ст. 200

4
, 

200
5
, 200

6
 УК РФ); 

12) преступления против интересов участников спора (сторон) в арбитражном (тре-
тейском суде) (ст. 200

7
 УК РФ). 

Глава 22 УК РФ в последующие годы после принятия и вступления в силу УК РФ актив-
но изменялась. Под влиянием судебно-следственной практики с рейдерскими захватами пред-
приятий глава 22 УК РФ была дополнена группой уголовно-правовых норм, охраняющих права 
участников хозяйственных обществ, владельцев ценных бумаг (ст. ст. 170

1
, 185

2
–185

6
 УК РФ). 

На преступления в сфере экономической деятельности распространилась тенденция, состоящая 
в увеличении случаев освобождения от уголовной ответственности при условии оказания помо-
щи в раскрытии преступления, возмещении причиненного ущерба (ст. ст. 184, 198, 199, 199

1
 

УК РФ). Законодатель изменял содержание признаков преступлений, определяющих количе-
ственные и качественные критерии, характеризующие общественную опасность преступлений 
(ст. ст. 193, 198, 199 УК РФ и др.). 

Необходимость защиты отношений, складывающихся в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обусловила дополнение 
главы 22 УК РФ ст. ст. 200

4 
– 200

6
 УК РФ (федеральные законы от 23 апреля 2018 г. № 99; 

от 3 октября 2018 г. № 352). В главе дается общая характеристика преступлений в сфере эко-
номической деятельности и юридический анализ составов преступлений, входящих в данную 
главу. В тексте нашли отражение вопросы квалификации преступлений, совокупности и раз-
граничения преступлений. 

Значительное место занимает рассмотрение понятий, используемых законодателем 
при описании признаков преступлений, их толкование. Глава 22 УК РФ написана с учетом 
последних изменений в регулятивном законодательстве, регламентирующем отношения 
в различных областях (секторах) экономической деятельности. 
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§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ГАРАНТИРУЮЩИЕ ПРАВО  
НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Воспрепятствование законной предпринимательской  
или иной деятельности (ст. 169 УК РФ) 

Преступление является разновидностью злоупотребления должностными полномочи-
ями в сфере экономической деятельности, подрывает экономический правопорядок и авто-
ритет органов государственной власти и местного самоуправления. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие права на свобо-
ду предпринимательской и иной деятельности, связанной с предпринимательством.  

Дополнительный объект — общественные отношения, обеспечивающие интересы гос-
ударственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Понятие предпринимательской деятельности дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Предпринима-
тельской деятельностью могут заниматься граждане (физические лица) без образования 
юридического лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предприятия, и юри-
дические лица (коммерческие и некоммерческие организации) в различных организационно-
правовых формах. 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ 
(полное товарищество, товарищество на вере) и обществ (публичные и непубличные), произ-
водственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Общий порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
установлен в ГК РФ и Федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В ряде случаев 
для регистрации требуется соблюдение других нормативных актов в зависимости от харак-
тера самой предпринимательской и иной деятельности. 

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной це-
ли деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками. Некоммерче-
ские организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих и других целей. Некоммерческие организации 
создаются в форме общественных или религиозных организаций, некоммерческих парт-
нерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций (объединений), фондов, ас-
социаций и союзов.  

Общие положения о регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц содержатся в ст. ст. 2, 23, 51, 52 ГК РФ.  

Согласно ст. 51 ГК РФ государственная регистрация юридических лиц должна осу-
ществляться в органах федеральной налоговой службы. Регистрация некоммерческих орга-
низаций осуществляется в органах Министерства юстиции Российской Федерации с после-
дующей постановкой на учет в подразделениях Федеральной налоговой службы

1
. 

Объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской и иной 
деятельности выражается в действиях либо бездействии должностного лица:  

1) неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица;  

2) уклонении от регистрации;  
3) неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на право 

осуществление определенной деятельности;  
4) уклонении от выдачи специального разрешения (лицензии);  

                                                 

1
 О порядке взаимодействия Министерства юстиции Российской Федерации с Федеральной налого-

вой службой по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций : приказ Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 343. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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5) ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица в зависимости от организационно-правовой формы;  

6) незаконном ограничении самостоятельности;  
7) ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимате-

ля или юридического лица.  
Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юриди-

ческого лица имеет место, если при поступлении надлежаще оформленной документации, 
которая порождает обязанности должностного лица осуществить действия по регистрации 
субъекта экономической деятельности, было принято неправомерное решение об отказе 
в регистрации и это решение доведено до заинтересованных лиц. 

Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица 
представляет собой бездействие должностного лица, заключающееся в неисполнении им обя-
занностей по регистрации (нерассмотрение представленных документов, непринятие необходи-
мого решения и т. д.). Уклонение может состоять в совершении действий, направленных на не-
исполнение обязанностей (неправомерная передача материалов некомпетентному лицу, запрос 
ненужной документации и пр.). Уклонение имеет место, если должностное лицо не исполнило 
соответствующие обязанности до наступления срока, установленного законом для принятия ре-
шения, и при отсутствии извинительных обстоятельств. 

Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления определенной деятельности — необоснованное заявление о невозможности вы-
дачи лицензии. Статья 49 ГК РФ устанавливает, что отдельными видами деятельности, пере-
чень которых предусмотрен Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», юридическое лицо, предприниматель без образова-
ния юридического лица могут заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). Основания отказа в выдаче лицензии установлены ст. 14 указанного закона 
(наличие в документах недостоверной или искаженной информации; несоответствие соиска-
теля лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требова-
ниям и условиям и др.). Незаконный отказ означает, что предусмотренные законом основа-
ния для отказа отсутствуют. 

Уклонение от выдачи лицензии выражается в необоснованном непринятии соответ-
ствующего решения в течение длительного периода времени после истечения установленно-
го законом срока, требовании представить документы, не предусмотренные законом и др. 

Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица в зависимости от организационно-правовой формы выражается в незаконном 
уменьшении правоспособности лиц и организаций, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, в создании препятствий для осуществления прав одним хозяйствующим субъек-
том и установления преимуществ другим хозяйствующим субъектам. Конкретных способов 
реализации данной формы воспрепятствования может быть множество (нарушение равного 
доступа на рынок, нарушение свободы выбора сферы деятельности, лишение правовой или 
экономической поддержки, отказ в оспаривании незаконных действия других лиц в судебном 
порядке и пр.). 

Незаконное ограничение самостоятельности выражается в действиях и решениях 
должностных лиц, направленных на лишение индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица части их законных прав, возможности осуществлять свою деятельность. 

Ограничение самостоятельности может выражаться в принятии незаконного управ-
ленческого решения, угрозах экономическими санкциями, принуждении к совершению дей-
ствий, не предусмотренных законом, ограничении выбора контрагентов, клиентов, требова-
нии согласовывать объем хозяйственной деятельности, выпуск той или иной продукции и др. 

Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя 
или юридического лица представляет собой неправомерные действия, направленные на со-
здание препятствий в осуществлении предпринимательской и иной деятельности. Эти дей-
ствия могут выражаться в незаконном изъятии документов, материальных средств, воспре-
пятствовании проведения собрания акционеров и т. д. 
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Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 169 УК РФ, по конструкции объек-
тивной стороны является формальным; преступление считается оконченным с момента со-
вершения действий или с момента бездействия, независимо от наступления вредных послед-
ствий. При решении вопроса о моменте окончания преступления следует учитывать сроки, 
предусмотренные законами для регистрации, направления ответа заинтересованным лицам. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления — должностное лицо, обладающее всеми признаками субъек-

та преступления. Неправомерный отказ в регистрации или уклонение от регистрации, отказ 
в выдаче или уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на право осуществ-
ления определенной деятельности могут совершить должностные лица, которые уполномо-
чены принимать решения о регистрации или выдаче лицензии. Другие формы вмешательства 
могут осуществить должностные лица различных органов государственной власти и местно-
го самоуправления. 

Частью 2 ст. 169 УК РФ установлены следующие альтернативные квалифицирующие 
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ: а) в нарушение вступившего 
в законную силу судебного акта; б) причинение крупного ущерба. Между действиями ви-
новного и наступлением крупного ущерба должна быть установлена причинная связь.  

Величина крупного ущерба определена в примечании к ст. 169 УК РФ. Крупный ущерб 
в ч. 2 ст. 169 УК РФ установлен в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. 
Крупный ущерб может состоять в реальном материальном ущербе, в упущенной выгоде. 

 
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ) 
Преступление представляет собой ряд частных случаев злоупотребления должност-

ными полномочиями, совершаемых в сфере экономической деятельности в отношении не-
движимого имущества. 

Объект преступления — общественные отношения по поводу рационального использо-
вания и оборота объектов недвижимости и установленный порядок регистрации сделок с объек-
тами недвижимости, установленный порядок ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Дополнительный объект — общественные отношения, обеспечивающие интересы 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Для установления признаков преступления следует обращаться к законам, определяю-
щим порядок регистрации сделок с недвижимым имуществом и другие действия с недвижимым 
имуществом, например: Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ; федеральные законы 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»; от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»; от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Предметом преступления является недвижимое имущество, право на недвижимое 
имущество в виде конкретных объектов недвижимости, включая земельные участки. 

В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимому имуществу относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т. е. объекты, перемещение кото-
рых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подле-
жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания 
и другое имущество, отнесенное законом к недвижимому имуществу. 

Объективная сторона преступления выражается в нескольких формах: 
1) регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом; 
2) искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого 

государственного реестра недвижимости;  
3) занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом — проведение 

незаконной государственной регистрации договоров и иных сделок. Проведенная государ-
ственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется посредством совершения 
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специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки. При 
этом специальная регистрационная надпись на документе, выражающем содержание сделки 
и представленном в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью государственного регистратора. 

Умышленное искажение сведений Государственного кадастра недвижимости состоит 
в искажении (внесении) учетных данных, вносимых в кадастровую документацию и доку-
менты Единого государственного реестра недвижимости. Документы государственного ка-
дастра подразделяются на: а) реестры объектов недвижимости; б) кадастровые дела; в) ка-
дастровые карты. Неотъемлемой частью реестра являются дела правоустанавливающих до-
кументов, открываемые на каждый объект недвижимости; книги учета документов, содер-
жащие данные о принятых на регистрацию документах.  

Искажение учетных данных Государственного кадастра недвижимости выражается во 
внесении неверных фактических и оценочных данных в учетные документы. Если объектом 
учета является земельный участок, искажение данных может касаться размера (площади) участ-
ка земли, местоположения (адреса), категории земель, обременения земельного участка и т. д.  

Занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости состоит в искажении све-
дений о кадастровой стоимости объекта недвижимости в сторону их занижения, что отража-
ется в документах кадастрового учета объекта недвижимости. Преступление может заклю-
чаться в уменьшении размера участка, площади, целевого или функционального назначения 
и других показателей объекта недвижимости. 

По конструкции объективной стороны состав преступления является формальным. 
Субъективная сторона преступления в любой из его форм характеризуется умыш-

ленной виной в форме прямого умысла.  
Обязательным признаком субъективной стороны преступления является мотив — ко-

рыстная или иная личная заинтересованность. 
Корыстная заинтересованность связана со стремлением субъекта получить от своих 

действий имущественную выгоду для себя или своих близких. 
Иная личная заинтересованность выражается в стремлении извлечь из своих действий 

выгоду неимущественного характера (например, получение взаимной услуги). 
Субъект преступления специальный. Ответственность за регистрацию незаконных 

сделок с недвижимостью и умышленное искажение сведений государственного реестра не-
движимости несет государственный регистратор прав. Государственный регистратор прав 
является федеральным государственным гражданским служащим, должностным лицом орга-
на регистрации прав, наделенным государственными полномочиями по осуществлению гос-
ударственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

Искажение учетных данных кадастра недвижимости и занижение кадастровой стои-
мости объектов недвижимости может быть совершено должностными лицами Федеральной 
кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестра). Субъектом преступления может быть должностное лицо учреждения 
Федеральной кадастровой палаты субъекта Российской Федерации.  

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ЗАНЯТИЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план,  
акт обследования, проект межевания земельного участка  

или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170
2 

УК РФ) 
Деяния, совершаемые на стадии кадастровых работ, влекут за собой последующую 

незаконную регистрацию сделок, регистрацию прав и выдачу правоустанавливающих доку-
ментов либо внесение недостоверных сведений о земельных участках в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, причиняют ущерб собственникам земельных участков. 
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Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок и правила 
составления документов на стадии проведения кадастровых работ. 

Предметом преступного воздействия являются различные документы. Для уяснения их 
природы и содержания необходимо обращаться к федеральным законам от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации» и от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».  

Межевой план — документ, который составлен на основе кадастрового плана соот-
ветствующей территории или выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные сведения, 
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения об образу-
емых земельном участке или земельных участках, либо о части или частях земельного участ-
ка, либо новые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведения о земельном участке или земельных участках. 

Технический план — документ, в котором воспроизведены определенные сведения, 
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и указаны сведения о здании, 
сооружении, помещении, машино-месте, объекте незавершенного строительства или едином 
недвижимом комплексе, необходимые для государственного кадастрового учета такого объ-
екта недвижимости, а также сведения о части или частях здания, сооружения, помещения, 
единого недвижимого комплекса либо новые необходимые для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведения об объектах недвижимости, которым присвоены 
кадастровые номера. 

Акт обследования — документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра 
места нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершен-
ного строительства с учетом имеющихся сведений Единого государственного реестра не-
движимости о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями 
к подготовке акта обследования документов подтверждает прекращение существования зда-
ния, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничто-
жением такого объекта недвижимости либо прекращение существования помещения, маши-
но-места в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых они были 
расположены, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой 
такое помещение или такое машино-место было расположено. 

Проект межевания земельного участка или земельных участков определяет размеры 
и местоположение границ земельных участков, которые могут быть выделены в счет земель-
ной доли или земельных долей.  

Карта-план территории — необходимые для государственного кадастрового учета 
сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строитель-
ства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ.  

Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных 
действиях: 

1) внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обсле-
дования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 
территории; 

2) подлог документов, на основании которых были подготовлены ранее перечислен-
ные документы. 

Указанные действия должны повлечь за собой причинение крупного ущерба гражда-
нам, организациям или государству. 

Внесение заведомо ложных сведений — это совершение записей (сведений) содержа-
щихся в документе или его части, не соответствующих реальным показателям (значениям). 
Способ внесения в документы ложных сведений влияния на квалификацию не оказывает. 

Подлог документов, на основании которых были подготовлены ранее перечисленные 
документы, означает, что в техническое задание заказчика, на основании которого выполня-
лись кадастровые работы, были внесены изменения либо такое задание было заменено на 
другое задание. Процедура подготовки такого задания регулируется подзаконными актами: 
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постановлениями Правительства РФ, приказами соответствующих федеральных ведомств. 
Задание исходит от соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления

1
. 

Преступление окончено с момента совершения указанных действий и наступления 
ущерба от их совершения. 

В части 1 ст. 170
2
 УК РФ ущерб определен как крупный: согласно примечанию пре-

вышающий два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Ущерб может быть причинен 
гражданам, организациям или государству. Содержание ущерба закон не раскрывает. Можно 
предположить, что такой ущерб выражается в регистрации и приобретении права собствен-
ности на земельные угодья, принадлежащие их законным собственникам, непоступлении 
платежей в виде налога на землю, арендной платы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом на соверше-
ние деяния и предвидением неизбежности наступления последствий. На умышленный харак-
тер деяния указывает признак заведомости того, что сведения являются ложными, а доку-
менты подложными. Отношение к наступлению последствий, скорее всего, характеризуется 
прямым неопределенным умыслом в части вида последствий и их размера. 

Субъект преступления специальный — кадастровый инженер. Кадастровую деятель-
ность вправе осуществлять физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный 
аттестат кадастрового инженера. Кадастровый инженер может быть индивидуальным предпри-
нимателем либо работником юридического лица на основании трудового договора с таким юри-
дическим лицом. 

Частью 2 ст. 170
2
 УК РФ закреплена ответственность за деяние, предусмотренное ч. 1 

ст. 170
2
 УК РФ, если оно причинило особо крупный ущерб. Особо крупный ущерб, согласно 

примечанию к статье, должен превышать девять миллионов рублей. 
Статья 170

2
 УК РФ содержит примечание, в котором указаны величины крупного 

размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности для ряда преступлений главы 22 
УК РФ. Таким образом, это примечание является базовым для всей главы 22 УК РФ. 

 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 

Совершение указанных в статье действий позволяет юридическим или физическим 
лицам избежать контроля государства и органов местного самоуправления за их деятельно-
стью. Товары и оказываемые услуги могут быть некачественными и не соответствовать тех-
ническим условиям и требованиям безопасности, увеличивается «серый» сектор экономики.  

Объект преступления — установленный законом порядок, обеспечивающий нор-
мальное осуществление предпринимательской деятельности. 

Диспозиция, описывающая признаки преступления, является бланкетной. Для уясне-
ния этих признаков следует обращаться к регулятивному законодательству. Понятие пред-
принимательства содержится в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Закон определяет, что предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на си-
стематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке. Исклю-
чение составляет деятельность, указанная в п. 70 ст. 217 НК РФ. Не признаются предприни-
мателями и не подлежат регистрации лица, заключающие разовые сделки гражданско-
правового характера, даже если установлено несколько фактов таких сделок (например, про-
дажа личной вещи; ремонт автомобиля родственниками, знакомыми и т. п.). Не является 
предпринимательской также и деятельность по выполнению трудовых обязанностей по кон-
тракту. Не является незаконным предпринимательством временная сдача в наем жилых по-
мещений или недвижимого имущества в аренду, полученного по наследству или по договору 

                                                 

1
 Письмо Роснедвижимости от 17 июля 2006 г. № АО/0635 «Об организации работ по государствен-

ной оценке земель сельскохозяйственного назначения».  
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дарения (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 
2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»).  

Признаками, которые свидетельствуют о наличии предпринимательской деятельности, 
могут быть: изготовление или приобретение имущества в целях последующего извлечения при-
были от его использования или реализации; хозяйственный учет операций, связанных с осу-
ществлением сделок; взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный пери-
од времени сделок; устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами. Де-
ятельность, которая является незаконной по своему содержанию, не является предприниматель-
ской и не подлежит регистрации (например, занятие проституцией, осуществление незаконного 
оборота наркотических средств), осуществление данной деятельности влечет ответственность по 
другим статьям УК РФ.  

В ряде случаев предпринимательская деятельность может осуществляться лишь при 
наличии лицензии. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется ли-
цензия, определен в Федеральном законе от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».  

Объективная сторона незаконного предпринимательства состоит в осуществлении 
этой деятельности при наличии следующих формальных нарушений действующего законо-
дательства: 

1) без регистрации; 
2) без лицензии; 
3) без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере 

технического осмотра транспортных средств. 
В тексте закона оговаривается, что норма ст. 171 УК РФ применяется в указанных 

случаях за исключением случаев, предусмотренных ст. 171
3
 УК РФ. Следовательно, 

ст. ст. 171 и 171
3
 УК РФ конкурируют между собой как общая и специальная. 

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации означает, что 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица 
или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо со-
держится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23). 

Если регистрация предпринимателя или юридического лица осуществлена на основе 
ложных сведений, повлекших регистрацию, такую деятельность следует считать осуществ-
ляемой без регистрации. 

Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии может выражаться: 
а) в занятии лицензируемым видом предпринимательской деятельности без обращения в ли-
цензионные органы и получения лицензии; б) занятии лицензируемым видом деятельности 
после подачи документов на лицензирование, но до получения решения о выдаче или об от-
казе в выдаче лицензии; в) занятии предпринимательской деятельностью после получения 
решения об отказе в выдаче лицензии; г) занятии такой деятельностью в случае приостанов-
ления лицензии или ее аннулировании; д) занятии такой деятельностью после истечения 
срока лицензии; е) ведении предпринимательской деятельности по лицензии, выданной на 
другой вид деятельности или другому юридическому или физическому лицу и т. п. 

Осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной 
системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных 
средств. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412 «Об аккреди-
тации в национальной системе аккредитации» определенные виды деятельности , осу-
ществляемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями , требуют 
аккредитации. Свидетельством аккредитации является аттестат , выданный национальным 
органом по аккредитации. 

Кроме того, Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170 «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации» устанавливает требование о прохождении аккредитации для операторов 
технического осмотра — юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (в том 
числе дилеров), для их аккредитации на право проведения технического осмотра. 

Состав преступления сформулирован законодателем как формально-материальный. 
Закон устанавливает два самостоятельных обстоятельства, при наличии которых пре-

ступление признается оконченным: 1) причинение крупного ущерба гражданам в результате 
незаконного предпринимательства; 2) извлечение в результате совершения этого деяния до-
хода в крупном размере. 

Крупный ущерб и крупный размер дохода от незаконного предпринимательства опре-
делены в примечании к ст. 170

2
 УК РФ 

Материальный состав имеет место, когда причинен крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству. Речь в данном случае идет о материальном ущербе, который может 
быть как в виде реального ущерба, так и в виде упущенной выгоды. Величина крупного ущерба 
должна в стоимостном выражении превышать два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Между действиями виновного и наступлением крупного ущерба должна быть уста-
новлена причинная связь.  

Формальный состав незаконного предпринимательства имеет место в том случае, если 
оно сопряжено с извлечением дохода в крупном размере — это доход, превышающий два 
миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Доход — это финансовые поступления от всех видов деятельности предпринимателя. 
В доход включается выручка от реализации продукции, оказания услуг, дивиденды, рента и т. д. 
Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 
2004 г. № 23 под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров 
(работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вы-
чета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринима-
тельской деятельности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла. Если 
незаконное предпринимательство причинило крупный ущерб, оно может быть совершено 
с косвенным умыслом. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, которое обязано зарегистрироваться как предприниматель или получить лицензию. 
Рядовые работники предприятий, находящиеся с ним в трудовых отношениях, не могут быть 
субъектами данного преступления. Субъектом преступления является и руководитель юриди-
ческого лица либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя. 

Частью 2 ст. 171 УК РФ установлены квалифицирующие признаки незаконного 
предпринимательства:  

а) совершение деяния организованной группой;  
б) извлечение дохода в особо крупном размере. 
Понятие дохода в особо крупном размере дается в примечании к ст. 170

2
 УК РФ. Это 

доход, сумма которого превышает девять миллионов рублей. 
 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров  
и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,  

предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171
1
 УК РФ) 

Криминализация деяния, предусмотренного ст. 171
1
 УК РФ, была осуществлена вско-

ре после вступления в силу УК РФ и направлена первоначально против незаконного пред-
принимательства в сфере производства и реализации алкогольной продукции. 

Объект преступления — установленный порядок занятия предпринимательской дея-
тельностью, обеспечивающий легальное производство и последующий оборот товаров 
и продукции. На этот объект преступления указывает и предмет незаконного оборота, о ко-
тором идет речь в ст. 171

1
 УК РФ — товары и продукция. 

Предметом преступления являются товары и продукция, подлежащие маркировке 
соответствующими марками и (или) содержащие обязательную информацию. Единого опре-
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деления товара и продукции нет. Так, в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О защите 
конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135 под товаром понимается объект гражданских прав 
(в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, 
обмена или иного введения в оборот. В зависимости от характеристики предмета преступле-
ния законодатель определяет в примечании 1 его стоимостное значение. 

В частях 1 и 2 ст. 171
1
 УК РФ законодатель установил ответственность за незаконный 

оборот товаров и продукции, которая не является алкогольной, табачной и продовольствен-
ной. Частью 3 ст. 171

1
 УК РФ установлена ответственность за те же деяния, что и в ч. 1 

ст. 171
1
 УК РФ, только в отношении продовольственных товаров.  

Объективная сторона преступления включает производство, приобретение, хране-
ние, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесе-
ние информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, ес-
ли такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением 
продукции, указанной в частях третьей и пятой настоящей статьи), либо производство, при-
обретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использова-
нием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, совершенные 
в крупном размере (ч. 1 ст. 1711 УК РФ). 

Производство означает деятельность по изготовлению товаров и иной продукции, 
подлежащей в соответствии с законами и подзаконными актами, конкретизирующими зако-
нодательные установления, обязательной маркировке или нанесению информации.  

Приобретение предполагает способы, посредством которых лицо становиться облада-
телем товаров или продукции — покупка, получение в дар или в уплату долга, в обмен на 
другие товары и вещи. 

Хранение представляет собой содержание товаров и продукции в приспособленных 
для этого местах (базах, складах, других нежилых и жилых помещениях), позволяющих 
обеспечить их сбережение. 

Перевозка — совершение действий по перемещению товаров и продукции из одного 
места в другое, доставка их по назначению с использованием транспортных средств. 

Сбыт товаров или продукции — совершение действий, состоящих в любых способах 
возмездной или безвозмездной передачи, отчуждении любым способом (продажа, дарение, 
обмен, передача в уплату долга, возмещение причиненных лицом убытков и др.). 

Преступление в виде производства, приобретения, перевозки или сбыта может быть 
продолжаемым. Момент окончания преступления связан с достижением указанного размера 
(стоимости) товара (продукции) — крупного или особо крупного.  

Преступление, состоящее в хранении товаров или продукции, является длящимся во 
времени, и момент окончания его связан с задержанием лица или иным фактом, например, 
сбытом, перевозкой. Для того чтобы установить, действия с какими товарами и продукцией 
являются уголовно наказуемыми, следует обращаться к нормативным документам, опреде-
ляющими их перечни. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специаль-
ной целью (сбыт указанных предметов). Сознанием лица, совершающего преступление, 
должна охватываться общественная опасность своих действий и желание их совершить. 
Можно допустить существование прямого неопределенного умысла (в отношении к размеру 
выпускаемой продукции), тогда при квалификации следует исходить из количества фактиче-
ски произведенной готовой продукции или товара. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
Часть 1

1
 ст. 171

1
 УК РФ предусматривает квалифицированный состав преступления — 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 
Часть 2 ст. 171

1
 УК РФ содержит следующие квалифицирующие признаки: а) органи-

зованная группа; б) особо крупный размер. 
Особо крупный размер образует стоимость товара (продукции), превышающая девять 

миллионов рублей. 
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Часть 3 ст. 171
1
 УК РФ устанавливает ответственность за производство, приобрете-

ние, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркиров-
ки и (или) нанесения информации предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за 
исключением продукции, указанной в части пятой настоящей статьи), либо за те же дей-
ствия, совершенные с использованием заведомо поддельных средств идентификации для 
маркировки товаров, совершенные в крупном размере. 

Крупный размер означает, что стоимость товаров превышает четыреста тысяч рублей. 
Предмет преступления — продовольственные товары. Единого законодательного 

определения термина «продовольственные товары» не существует. Порядок маркировки 
предусмотрен законами и различными иными нормативными актами. 

Частью 4 ст. 171
1
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 3, если они: а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; б) в особо крупном размере.  

Особо крупный размер должен превышать один миллион пятьсот тысяч рублей.  
Часть 5 ст. 171

1
 УК РФ установила ответственность за производство, приобретение, 

хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специаль-
ными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке спе-
циальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере. 

Крупный размер образует стоимость продукции, превышающая сто тысяч рублей. 
Предмет преступления — табачные изделия и алкогольная продукция, подлежащие мар-

кировке. Характеристика предмета преступления находится в регулятивном законодательстве: 
это федеральные законы от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ 
«Технический регламент на табачную продукцию»; Решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 12 ноября 2014 г. № 107 «О техническом регламенте Таможенного союза 
“Технический регламент на табачную продукцию”» (вместе с «ТР ТС 035/2014. Технический 
регламент Таможенного союза. Технический регламент на табачную продукцию»). 

Часть 6 ст. 171
1
 УК РФ устанавливает ответственность за те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо круп-
ном размере.  

Особо крупный размер составляет стоимость продукции, превышающая один милли-
он рублей. 

 

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171
2
 УК РФ) 

Нецивилизованная (неурегулированная) деятельность по организации и проведении 
азартных игр вызывает негативные последствия, состоящие в сокрытии доходов от проведе-
ния таких игр, в негативном воздействии на определенную категорию лиц, подверженных 
так называемой игромании. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие правовые основы государ-
ственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на тер-
ритории Российской Федерации и ограничения осуществления данной деятельности в целях 
защиты нравственности, прав и законных интересов граждан. 

Предмет преступления составляет игровое оборудование, используемое виновными лица-
ми для проведения игр, в том числе средства связи, информационно-телекоммуникационные сети. 

Самые общие положения о проведении игр закреплены в главе 58 ГК РФ. Более по-
дробно правила проведения азартных игр определены в Федеральном законе от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
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ванию в сфере организации и проведения азартных игр, является Министерство финансов 
Российской Федерации. Организация и проведение азартных игр допускается в игорной зоне. 
Игорная зона представляет это собой часть территории Российской Федерации, которая предна-
значена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и границы 
которой установлены в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ. 
Организация и проведение азартных игр возможны и за пределами игорной зоны. Таким правом 
обладают букмекерские конторы и тотализаторы, имеющие соответствующие лицензии, поря-
док выдачи которых определяется Правительством Российской Федерации. При этом в букме-
керских конторах и тотализаторах, расположенных вне игорных зон, не может осуществляться 
деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов 
и игровых столов (п. 3 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ). 

Объективная сторона преступления состоит:  
1) в организации и (или) проведении азартных игр вне игорной зоны, с использовани-

ем игрового оборудования;  
2) тех же действиях без полученной в установленном порядке лицензии на осуществ-

ление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах вне игорной зоны;  

3) тех же действиях без полученного в установленном порядке разрешения на осу-
ществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;  

4) тех же действиях, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», или средств связи, в том числе 
подвижной связи (за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах);  

5) систематическом предоставлении помещений для незаконных организации и (или) 
проведения азартных игр. 

Организация азартных игр предполагает, что приобретается игровое оборудование, 
предназначенное для проведения азартных игр, подыскивается помещение, где будут прово-
диться азартные игры, подбирается персонал, который будет обеспечивать проведение игры, 
выдавать соответствующие атрибуты игры, следить за порядком, собирать денежные сред-
ства, принимать ставки и пр. Уголовный закон запрещает осуществлять такую деятельность, 
если она осуществляется не в игорной зоне (за исключением букмекерских контор, тотализа-
торов, их пунктов приема ставок).  

Проведение азартных игр — это активное поведение виновных по оказанию услуг 
в заключении с участниками азартных игр соглашений, основанных на риске, о выигрыше 
и (или) по организации заключения таких соглашений между двумя или несколькими участ-
никами азартной игры. Деятельность должна осуществляться в игорных заведениях, к числу 
которых отнесены казино, зал игровых автоматов, букмекерская контора, тотализатор. 

Пунктом 3 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ запрещена дея-
тельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том 
числе подвижной связи в независимости от того, где она осуществляется – в игорной зоне 
либо за ее пределами. 

Для осуществления законной деятельности в игровых зонах необходимо получить 
разрешение, оно представляет собой документ, выдаваемый в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ, предоставляющий организатору азартных игр право 
осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в одной игорной зоне 
без ограничения количества и вида игорных заведений. Согласно ст. 13 названного закона раз-
решение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной 
зоне предоставляет организатору азартных игр право осуществлять деятельность по организации 
и проведению азартных игр в игорной зоне при соблюдении требований и ограничений, уста-
новленных решением о создании соответствующей игорной зоны. Разрешение на осуществле-
ние деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом 
управления игорной зоной в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 
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(соглашением между органами государственной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации), в том числе путем проведения аукциона или конкурса. 

Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 
в игорной зоне выдается без ограничения срока действия и действует до момента ликвидации 
соответствующей игорной зоны. В разрешении на осуществление деятельности по организации 
и проведению азартных игр в игорной зоне должна быть указана дата, с которой организатор 
азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей деятельности, а также 
наименование игорной зоны, в которой такая деятельность может осуществляться. 

Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 227-ФЗ «О внесении изменения в статью 
171

2
 Уголовного кодекса Российской Федерации» установлена еще одна разновидность пре-

ступления, состоящая в систематическом предоставлении помещений для незаконных орга-
низации и (или) проведения азартных игр. 

Систематическое предоставление помещений означает, что помещение предоставля-
лось более двух раз. Систематическое предоставление помещения означает совершение од-
нотипных действий, когда виновное лицо с определенным перерывом во времени позволяет 
одним и тем же лицам (либо разным лицам) использовать помещение, принадлежащее ему 
на праве собственности (а равно на праве владения, распоряжения или пользования) для со-
вершения любого из деяний, перечисленных в диспозиции ст. 171

2
 УК РФ. 

Частью 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» 
установлена ответственность за те же действия, что и в ч. 1 ст. 171

2
 УК РФ, в отношении 

юридических лиц. 
Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на совершение 

перечисленных действий. 
Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. Если речь идет 

о деятельности организации, созданной для проведения азартных игр, но разрешение не бы-
ло получено, то субъектом преступления может быть руководитель организации. 

В части 2 ст. 171
2
 УК РФ установлены квалифицированные виды преступления, со-

стоящие в совершении того или иного из перечисленных в диспозиции деяний:  
а) совершенных группой лиц по предварительному сговору;  
б) сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. 
Величина крупного ущерба установлена в примечании к статье. Крупный размер 

дохода составляет сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей.  
В части 3 ст. 171

2
 УК РФ определены особо квалифицирующие признаки преступления:  

а) организованной группой;  
б) лицом с использованием своего служебного положения. Субъектом преступления 

в данном случае может быть не только руководитель организации, но и иное лицо, непосред-
ственно наделенное полномочиями по организации деятельности игорного заведения;  

в) с извлечением дохода в особо крупном размере. Доход в особо крупном размере со-
ставляет сумму, превышающую шесть миллионов рублей. 

 

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции (171
3
 УК РФ) 

Бесконтрольное производство и оборот спирта, алкогольной продукции влечет нега-
тивные социальные последствия для интересов законных производителей и населения, инте-
ресов государства. 

Объект преступления — отношения по поводу законного порядка производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, требующей 
лицензирования. 

Отношения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции регулируются Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» (ред. 22.12.2020 № 278-ФЗ). Этот закон содержит терминологию, использованную законо-
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дателем при конструировании состава преступления, в частности, определяет предмет незакон-
ного оборота. 

Производство, закупка и другие виды деятельности, перечисленные в ст. 173
3 

УК РФ, 
осуществляются на основании лицензий. Лицензирование видов деятельности по производству 
и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлено ст. 18 
данного закона.  

Согласно п. 1 ст. 11 названного закона производство и оборот алкогольной продукции 
и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями, ес-
ли не установлено иное. 

Производство из собственного винограда вина, игристого вина (шампанского), вина с за-
щищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхожде-
ния, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, игристого вина 
(шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, их хранение, поставки 
и розничную продажу вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Предмет преступления составляют этиловый спирт, алкогольная продукция и спир-
тосодержащая продукция. 

Этиловый спирт — спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том 
числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового 
(этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-
сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый. 

Алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с использовани-
ем или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объе-
ма готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации.  

Спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая продукция, спиртосодержа-
щие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этило-
вого спирта более 0,5 % объема готовой продукции. 

Предметом преступления является продукция, в отношении которой установлено 
требование лицензирования по поводу ее оборота. При установлении признаков преступле-
ния необходимо обращаться к регулятивному законодательству, а именно к Федеральному 
закону от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». 

Объективная сторона преступления состоит:  
а) в производстве;  
б) закупке;  
в) поставке (включая экспорт); 
г) хранении;  
д) перевозке;  
е) розничной продаже перечисленных предметов преступления, при отсутствии необ-

ходимой лицензии на указанные виды деятельности, при наличии крупного размера предме-
та преступления. 

Производство — деятельность, направленная на изготовление перечисленных в дис-
позиции ст. 171

3 
УК РФ предметов в целях их реализации и получения прибыли, а также для 

собственных нужд. Многообразие видов производимой (создаваемой) продукции определяет 
различие технологических процессов по созданию конечной продукции, предназначенной для 
реализации или собственного использования ее в деятельности предприятия. Полный цикл про-
изводства дистиллятов представляет собой производство организацией винного, виноградного, 
коньячного дистиллятов, включающее в себя переработку винограда (в том числе выращенно-
го), производство виноматериалов, их дистилляцию и выдержку (хранение в специальной про-
изводственной таре до достижения свойств дистиллятов, определенных техническими доку-
ментами организации). 
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Закупка — в деловой лексике означает приобретение товаров в большом количестве 
для деятельности компании. Чаще всего закупки осуществляются оптовые, потому что так 
и выгоднее, и удобнее для беспрерывной работы фирмы, чем бы компания ни занималась. 
Также для проверки уровня спроса на товар иногда заказывают розничные единицы продук-
ции. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершает-
ся исполнением обязательств сторонами контракта.  

Поставка означает передачу товара, продукции от продавца покупателю. Поставка 
продукции осуществляется на основании заявок покупателя различными способами: путем 
самовывоза продукции автомобильным транспортом покупателя со склада поставщика; пу-
тем доставки автомобильным транспортом, организуемой поставщиком; путем передачи 
прав собственности на продукцию, находящуюся на хранении на складе поставщика, от по-
ставщика к покупателю или к третьим лицам по указанию покупателя.  

Хранение — необходимый этап оборота изготовленной продукции. Традиционно под 
хранением понимается обеспечение сохранности изготовленной продукции, обеспечиваю-
щее соответствие ее требованиям стандартов в течение определенного времени.  

Перевозка представляет собой перемещение с помощью транспортного средства той 
или иной продукции, товаров. 

Розничная продажа — магазинная форма розничной продажи (торговли), представляет 
собой продажу товаров в торговых предприятиях самообслуживания, продажу через прила-
вок, салонную, по образцам, по заказам, с открытой выкладкой. К внемагазинной розничной 
сети относят прямую продажу (личная, групповая), продажу с заказом товара по почте или 
телефону, дистанционную продажу. Что касается спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, то они продаются через магазинную форму торговли. 

Часть 2 ст. 171
3
 УК РФ установила ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 

статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере. 
Субъективная сторона преступления предусматривает прямой умысел на его со-

вершение. Сознанием виновного охватывается форма совершения деяния, вид и размер 
продукции, с которой осуществляется незаконный оборот, отсутствие лицензии на со-
вершение определенных операций с предметом преступления. 

Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Преступные 
действия может совершить лицо, наделенное определенными полномочиями на совершение 
оборота перечисленных предметов преступления. Нельзя исключить ответственность по указан-
ной статье субъектов, не наделенных правом на оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, например, при нелегальном производстве алкогольной продукции с ис-
пользованием производственных мощностей организации, не обладающей правом на ее произ-
водство. Правоприменительная практика идет по пути привлечения по ст. 171

3 
УК РФ лиц явля-

ющихся руководителями торговых организаций не имеющими лицензий на оборот указанной 
продукции, индивидуальных предпринимателей и иных лиц. 

В примечании к статье дается определение крупного размера, которым признается 
стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство 
и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто 
тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей. 

 

Незаконная розничная продажа алкогольной  

и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171
4
 УК РФ) 

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
расширяет сферу незаконного оборота, который подрывает экономические интересы лиц, осу-
ществляющих законную торговлю, создает условия для теневого (бесконтрольного) распростра-
нения указанной продукции и противоречит экономическим интересам государства.  

Объект преступления — установленный порядок осуществления розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 



Уголовное право. Особенная часть 

191 

Предмет преступления составляют алкогольная и спиртосодержащая продукция, 
подлежащие розничной торговле. Характеристика предмета преступления была дана ранее, 
при рассмотрении преступления, предусмотренного ст. 171

3
 УК РФ.  

Объективная сторона преступления характеризуется активными действиями, состо-
ящими в розничной продаже (реализации, торговле) алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции.  

Такая торговля должна быть осуществлена неоднократно и при отсутствии признаков, 
характеризующих преступление, предусмотренное ст. 151

1 
УК РФ. 

Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции представляет собой 
реализацию товара, предназначенного для личного, семейного, домашнего или иного ис-
пользования в соответствии с договором розничной купли-продажи продавцом, осуществ-
ляющим предпринимательскую деятельность (ст. 492 ГК РФ). В диспозиции ст. 171

4 
УК РФ 

сказано о наказуемой торговле.  
Сферой применения данной нормы является любая незаконная розничная торговля 

соответствующей продукцией, осуществляемая физическим лицом без надлежащего раз-
решения, а также индивидуальным предпринимателем, кроме изъятий, закрепленных 
в примечании к ст. 171

4
 УК РФ. Поскольку в диспозиции нет прямых указаний и уточне-

ний на какие-либо экономические признаки, например, ущерб или доход, то можно сде-
лать вывод о том, что данная норма УК РФ связана с несоблюдением режима розничной 
продажи алкогольной продукции. 

Розничная торговля является наказуемой в случае, если она осуществляется легально, 
но субъектом, который не имеет права осуществлять торговлю, либо нелегально. Такая роз-
ничная продажа названа незаконной. По смыслу закона незаконной розничной продажей ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой продукции является розничная продажа, которую 
осуществляют физические лица либо продажа алкогольной продукции лицами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (см. прим. 
1 к ст. 171

4
 УК РФ). Незаконной может быть продажа алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, осуществляемая и от имени юридического лица, обладающего необходимыми 
разрешительными документами, при несоблюдении установленных правил ее розничной 
продажи. Определенное представление о незаконной розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей продукции дает содержание ст. 16 «Особые требования к розничной 
продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции» 
Федерального закона от 22 ноября1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

В статье 171
4 

УК РФ предусмотрена ответственность для лиц, не обладающих правом 
на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если такая продажа осуществлена 
ими неоднократно.  

Понятие неоднократности дается в примечании 2 к ст. 171
4
 УК РФ. Совершенной не-

однократно является продажа алкогольной или спиртосодержащей пищевой продукции «ли-
цом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 
лицо считается подвергнутым административному наказанию». Однократное осуществление 
торговли влечет ответственность по ст. 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» КоАП РФ. 

В статье 171
4
 УК РФ не говорится о количестве и стоимости проданной продукции. 

Это дает основание говорить, что преступление будет окончено, независимо от того, какое 
количество продукции было реализовано.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формы вины 
в виде прямого умысла.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
непосредственно осуществляющее реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции по 
договору розничной купли-продажи. Субъектом преступления является также лицо, осуществ-
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ляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — индивиду-
альный предприниматель либо сельскохозяйственный товаропроизводитель. Субъектом пре-
ступления может быть и общий субъект, незаконно осуществляющий перепродажу алкогольной 
продукции и спиртосодержащей продукции. 
 

Незаконное осуществление деятельности  
по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171

5
 УК РФ) 

Преступление расширяет сферы незаконного оборота денежных средств, выданных 
в виде потребительского кредита (займа) субъектом предпринимательской деятельности, не 
имеющим на это законного права — создает условия для теневого (бесконтрольного) оказа-
ния финансовых услуг. 

Объект преступления — установленный порядок осуществления профессиональной де-
ятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). 

Предмет преступления — потребительские кредиты или займы. 
Потребительский кредит — денежные средства, предоставленные кредитором заем-

щику на основании кредитного договора, в том числе с использованием электронных средств 
платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том 
числе с лимитом кредитования. 

Потребительский заем — денежные средства, предоставленные кредитором заемщику 
на основании договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, 
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 
с лимитом кредитования. 

Объективная сторона преступления характеризуется активными действиями, состо-
ящими в предоставлении потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства за-
емщика по которым обеспечены ипотекой, не содержащее признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 172 УК РФ, и совершенное в крупном размере. Такая деятельность 
должна осуществляться на законных основаниях, т. е. в порядке, установленном законода-
тельством РФ и надлежащими субъектами.  

Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осу-
ществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организация-
ми в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.  

Общие положения о займе и кредите установлены в главе 42 Гражданского кодекса 
РФ. Там же содержится положение о том, что отношения по получению займа или кредита 
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, регулируются Федеральным за-
коном от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Профессиональную деятельность по предоставлению потребительского кредита осу-
ществляют банки и небанковские кредитные организации, имеющие соответствующие ли-
цензии на такую деятельность. 

Заемщиком по потребительскому кредиту (займу) является физическое лицо, полу-
чающее его не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Такую деятельность могут осуществлять и некредитные организации: микрофинансо-
вые организации, кредитный кооператив, ломбарды. 

Выдача потребительского кредита (займа) в рамках профессиональной деятельности 
индивидуальным предпринимателем или лицом, которое в силу своего служебного положе-
ния постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет возложенные на не-
го обязанности по руководству организацией, не имеющим права на осуществление указан-
ной деятельности, является незаконной. В случае если выдача потребительского кредита или 
займа была совершена впервые или прошел срок привлечения такого лица к уголовной от-
ветственности при повторном нарушении закона, должна наступать административная от-
ветственность, предусмотренная ч. 2 ст. 14.56. КоАП РФ («Незаконное осуществление дея-
тельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой»). 
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В соответствии со ст. 171
5
 УК РФ уголовная ответственность возможна если ви-

новный был ранее подвергнутым административному наказанию за административное 
правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.56 КоАП РФ. Представляется, что 
текст в части указания на ч. 2 ст. 14.56 КоАП РФ изложен некорректно. Если лицо было под-
вергнуто административному наказанию, то привлекать к уголовной ответственности его 
нельзя (в силу принципа не дважды за одно и то же). Такое лицо должно повторно совер-
шить правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ.  

При этом согласно примечанию деяния, предусмотренные ст. 171
5
 УК РФ, признают-

ся преступлением, если совершены в крупном размере, т. е. если сумма выданных потреби-
тельских кредитов (займов) превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Закон 
не указывает, сколько и на какую сумму кредитов (займов) было выдано. На наш взгляд, 
речь должна идти о сумме кредита (кредитов) а не об их количестве. 

 Субъективная сторона преступления характеризуется наличием умышленной фор-
мы вины в виде прямого умысла. Сознанием виновного охватывается не только обществен-
ная опасность деяния, но и его противоправность. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Это индивидуальный предприниматель или лицо, которое в силу своего служебного положения 
постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет возложенные на него обя-
занности по руководству организацией, не имеющей права на предоставление потребительского 
кредита (займа). 
 

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) 
Преступление представляет собой специальный состав незаконного предпринима-

тельства. Незаконная банковская деятельность заключается в подрыве доверия к банковской 
системе, способствует недобросовестной и незаконной конкуренции, наносит ущерб госу-
дарству и его финансовой системе. В результате данной деятельности игнорируется система 
надзора и контроля, осуществляется незаконная кредитная эмиссия, работа с «грязными 
деньгами» и т. д. 

Объект преступления — общественные отношения, складывающиеся в сфере осу-
ществления законной банковской деятельности.  

Отношения в сфере банковской и иной кредитной деятельности регулируются рядом за-
конов: федеральными законами от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельно-
сти»; от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)»; от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; от 7 февраля 2011 г. 
№ 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и др. Банковские 
операции могут осуществлять различные кредитные организации. Банковская система Россий-
ской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также представитель-
ства иностранных банков. 

Банк представляет собой кредитную организацию, которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вкла-
ды денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Небанковские кредитные организации обладают различным объемом прав, в зависи-
мости от того, какие банковские операции они могут совершать: 

а) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские 
операции, указанные в пп. 3 и 4 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1; 

б) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские опе-
рации, сочетание которых определяется Банком России; 

в) кредитная организация — центральный контрагент, осуществляет функции в соот-
ветствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте»; сочетание банковских операций такой кре-
дитной организации устанавливается Банком России. 
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Объективная сторона преступления выражается в следующих действиях: 1) осу-
ществление банковской деятельности без регистрации; 2) осуществление банковской дея-
тельности без специального разрешения (лицензии). 

Осуществление банковской деятельности без регистрации. Согласно ст. 12 Феде-
рального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 кредитные организации подлежат государственной 
регистрации после принятия Банком России решения о государственной регистрации. 

Осуществление банковской деятельности до подачи необходимых для регистрации до-
кументов или после их подачи, но до того, как было принято решение о государственной реги-
страции, а равно в период обжалования решения об отказе в регистрации, является незаконным. 

Исчерпывающий перечень банковских операций содержится в ст. 5 Федерального за-
кона от 2 декабря 1990 г. № 395-1№ 395-1. К банковским операциям относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок); 

2) размещение указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 привлеченных средств от своего имени и за 
свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юри-

дических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кас-

совое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 
7.1) размещение указанных в п. 7 привлеченных драгоценных металлов от своего 

имени и за свой счет; 
7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драго-

ценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 
7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том 

числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
Осуществление банковской деятельности без специального разрешения (лицензии). 

Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой 
Банком России в порядке, установленном законом за исключением случая, указанного в чч. 9 
и 10 ст. 13 названного закона и случаев, предусмотренных Федеральным законом от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организацией выда-
ется после ее государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 2 декабря 1990 г. № 395-1 и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
актами Банка России. 

Осуществление банковской деятельности после отзыва лицензии при наличии обстоя-
тельств, указанных в ст. 172 УК РФ, является уголовно наказуемым. Выполнение кредитной 
организацией банковских операций, не предусмотренных имеющейся лицензией, также сле-
дует считать деятельностью без лицензии. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 банк или кредитная организация, осу-
ществляющая иные виды деятельности, которыми она в соответствии с учредительными до-
кументами или лицензией заниматься не вправе, совершает незаконную предприниматель-
скую деятельность. В содеянном при наличии всех иных признаков будет содержаться состав 
преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ. Кредитной организации запрещается зани-
маться производственной, торговой и страховой деятельностью.  

Состав преступления будет иметь место в действиях лиц, совершающих отдельные 
банковские операции, если они не являются кредитной организацией или банком. 
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Уголовная ответственность за указанные формы незаконной банковской деятельности 
наступает в случае: а) причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государ-
ству; б) если эта деятельность сопряжена с извлечением дохода в крупном размере. 

Крупный ущерб и крупный размер дохода от незаконного предпринимательства опре-
делены в примечании к ст. 170

2
 УК РФ. 

Указанные понятия были рассмотрены ранее при анализе ст. 171 УК РФ.  
Состав данного преступления формально-материальный. 
Исследователи проблемы причинения ущерба допускают ущерб и в виде упущен-

ной выгоды. 
Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной виной 

в форме как прямого, так и косвенного умысла. Лицо, осуществляющее незаконную банковскую 
деятельность, сознает общественную опасность и противоправность своего поведения, предви-
дит причинение крупного ущерба и желает этого либо сознательно допускает его причинение 
или относится к его причинению безразлично. При незаконной банковской деятельности, со-
пряженной с извлечением дохода в крупном размере, возможен только прямой умысел.  

Субъект преступления отличается от субъекта незаконного предпринимательства. 
Субъектами незаконной банковской деятельности являются учредители и руководители 
коммерческих организаций, учредители кредитной организации и руководители ее исполни-
тельных органов.  

Субъект преступления может быть общим. Сложилась судебная практика привлече-
ния к уголовной ответственности физических лиц, осуществляющих кассовые расчетные 
операции по обналичиванию денежных средств или выдающих кредиты, замаскированные 
под совершение договоров займа. 

Часть 2 ст. 172 УК РФ содержит отягчающие признаки совершения преступления: 
а) организованной группой; 
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 
Особо крупный размер дохода определен как величина, превышающая девять милли-

онов рублей. 

 
Фальсификация финансовых документов учета  

и отчетности финансовой организации (ст. 172
1
 УК РФ) 

Нормы статьи 172
1
 УК РФ содержат ряд альтернативных действий, объединенных поня-

тием «фальсификация», сущность которых состоит в искажении сведений, отражающих финан-
совую и хозяйственную деятельность организации. 

Уголовно-правовая норма имеет превентивное значение, направлена на предотвращение 
последствий, которые возможны в результате продолжения деятельности организаций, в отно-
шении которых должны приниматься меры административного воздействия либо оздоровления. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие установленный порядок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности, совершения иных предусмотренных законодательством дей-
ствий, обязательных для финансовой организации, отражающих ее реальное финансовое поло-
жение и хозяйственное состояние.  

Деятельность указанных организаций регламентируется законами и многочисленны-
ми подзаконными актами. Перечислим некоторые законы, имеющие отношение практически 
ко всем названным организациям: федеральные законы от 6 декабря 2011 г. № 402 «О бухгал-
терском учете», от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 

Федеральные законы и подзаконные акты дают определения и раскрывают содержа-
ние деятельности указанных в ст. 172

1
 УК РФ организаций. Преступление совершается 

в процессе финансовой деятельности организаций, которые законодатель назвал финансо-
выми. Это следующие организации: кредитная организация, страховая организация, профес-
сиональный участник рынка ценных бумаг, негосударственный пенсионный фонд, управля-
ющая компания инвестиционного фонда, паевой инвестиционный фонд и негосударственный 
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пенсионный фонд, клиринговая организация, организатор торговли, кредитный потребитель-
ский кооператив, микрофинансовая организация, акционерный инвестиционный фонд. 

Предмет преступления составляют документы и регистры бухгалтерского учета, от-
четная документация финансовой организации, сведения о сделках, обязательствах, имуще-
стве организации, финансовом положении организации. 

Объективная сторона преступления проявляется в следующих альтернативных дей-
ствиях:  

1) внесение неполных или недостоверных сведений в документы и (или) регистры 
бухгалтерского учета, отчетность (отчетную документацию);  

2) подтверждение достоверности указанных сведений;  
3) представление недостоверных или неполных сведений в Банк России; 
4) публикация недостоверных или неполных сведений;  
5) раскрытие сведений, которые недостоверны либо неполны. 

Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность 
(отчетную документацию) неполных или недостоверных сведений. Недостоверные све-
дения, т. е. сведения, не соответствующие действительности, могут быть внесены в первичные 
учетные документы. В статье 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» указано, что каж-
дый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не 
допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 
места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 
Такие сведения могут содержаться и в регистрах. 

Регистры представляют собой систематизированное отражение сведений, содержа-
щихся в первичных документах. В статье 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
закреплено, что не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтер-
ского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов 
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. Недостоверные сведения могут со-
держаться в финансовой отчетности, которая представляет собой информацию о финансовом 
положении хозяйствующего субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятель-
ности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированную в соответ-
ствии с требованиями, установленными законом. Сведения могут быть не только недосто-
верными, но и неполными, т. е. иметь пропуски существенных фактов хозяйственной дея-
тельности, обязательность отражения которых требуется по закону. Это сведения о сделках, 
об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся в доверительном 
управлении, или о финансовом положении организации. 

Подтверждение достоверности сведений. Пример такой обязанности содержится 
в ст. 25 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контр-
агенте» содержится требование подтверждать достоверность сведений о финансовой (бухгал-
терской отчетности) за последний отчетный год в случае получения лицензии на занятие такой 
деятельностью. В данном случае сообщаются сведения, которые являются недостоверными. 

Представление сведений в Банк России. Кредитные организации, например, представ-
ляют в Банк России сведения о финансовом положении в соответствии с Указанием Банка Рос-
сии от 8 октября 2018 г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

Публикация или раскрытие сведений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Согласно ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг» под «раскрытием информации (на рынке ценных бумаг) понимается обеспечение ее до-
ступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной ин-
формации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение». 

Преступление имеет формальный состав, во всех его проявлениях оно является 
оконченным с момента совершения перечисленных действий или бездействия.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Виновное лицо 
сознает, что намеренно искажает, представляет, публикует или раскрывает сведения, не со-
ответствующие действительности, либо совершает те же действия в отношении неполных 
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сведений. Преступление совершается в целях сокрытия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации признаков банкротства либо оснований для отзыва (аннулирования) 
у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации. 

Субъект преступления специальный — лицо, достигшее возраста 16 лет. Это главный 
бухгалтер (бухгалтер) и руководитель организации (директор, генеральный директор), иное 
лицо, обладающее управленческими функциями и наделенное правами действовать от имени 
юридического лица.  

Частью 2 ст. 172
1
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1, 

совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) организованной группой. 

 
Организация деятельности по привлечению денежных средств  

и (или) иного имущества (ст. 172
2 

УК РФ) 
Преступление подрывает стабильность финансовой системы государства, угрожает 

потерей физическими и юридическими лицами значительных сумм денежных средств, со-
здает социальную напряженность в обществе. 

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок получения 
дохода от использования денежных средств и иного имущества от законной инвестиционной, 
предпринимательской и иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денеж-
ных средств и (или) иного имущества. Дополнительным непосредственным объектом преступ-
ления являются имущественные отношения, собственность граждан и юридических лиц. 

Предметом преступления является имущество, принадлежащее физическим и юри-
дическим лицам, — денежные средства и иное имущество. Денежные средства могут при-
влекаться в национальной валюте или валюте иностранного государства.  

Практика существования «финансовых пирамид» позволяет сказать, что основным 
видом имущества, привлекаемого ими, являются денежные средства в валюте того государ-
ства, где они находятся. 

Объективная сторона преступления состоит в организации деятельности по привлече-
нию денежных средств и (или) иного имущества физических лиц в крупном размере. Организа-
ция деятельности предусматривает действия, состоящие в регистрации компании, подборе пер-
сонала, его обучении, организации рекламной компании, разработке структуры и создании 
структурных подразделений компании, разработке механизма ее функционирования и др. 

По смыслу закона такая деятельность не является инвестиционной и (или) иной за-
конной предпринимательской или иной деятельностью, связанной с использованием привле-
ченных денежных средств и (или) иного имущества. Выплата дохода и (или) предоставление 
иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, 
осуществляются за счет привлечения новых денежных средств и (или) иного имущества дру-
гих физических лиц и (или) юридических лиц. Объем выплат в виде дохода (денежных 
средств) и (или) предоставления иной выгоды зависит от объема привлеченных денежных 
средств и (или) иного имущества. 

Законодатель при описании деятельности по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества указал, что она не является деятельностью: во-первых, законной; во-
вторых, разрешенной. Других признаков законодатель не называет, указывая, что это не ин-
вестиционная и не предпринимательская, а также не иная законная деятельность. Таким об-
разом, названная деятельность не соответствует требованиям какой-либо разрешенной дея-
тельности, регулируемой законодательством, что не исключает регистрации физического 
или юридического лица. 

Размер денежных средств и (или) иного имущества, привлеченного в ходе осуществ-
ления такой деятельности, определен как крупный, он составляет стоимость имущества, ко-
торая превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Если сумма привлеченных 
денежных средств и (или) другого имущества не превышает указанную сумму, ответствен-
ность наступает по ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле виновного 
лица, сознанием которого охватывается, что деятельность, организуемая им, не является 
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предпринимательской, не связана с производством материальных благ, инвестированием  
и строится по принципу создания «финансовой пирамиды». 

Субъектом преступления является общий субъект — вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16 лет. 

Частью 2 ст. 172
2
 УК РФ установлена уголовная ответственность за деяние, преду-

смотренное ч. 1 ст. 172
2
 УК РФ, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) ино-

го имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере. Особо 
крупный размер в соответствии с примечанием к ст. 170

2
 УК РФ составляет сумму, превы-

шающую девять миллионов рублей. 
 

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности  

кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172

3 
УК РФ) 

Преступление способствует противодействию обеспечению взыскания денежных 
средств в соответствии с решением, принятым судом в отношении должников, укрыватель-
ству имущества (денежных средств) лицами, совершающими преступления, предусмотрен-
ные ст. ст. 174, 174

1
, 177, 195, 196, 197, а также хищению указанных денежных средств. Пра-

воприменительная практика показывает возможность применения ст. 172
3 

УК РФ при фик-
тивной перекредитации в банковском секторе экономики. 

Объект преступления — общественные отношения, содержанием которых является 
установленный порядок учета сведений о клиентах кредитных организаций, порядок ведения 
документации и составления отчетности, отражающей полноту сведений о клиентах и принад-
лежащем им имуществе (денежных средствах), находящихся на счетах кредитных организаций.  

Под кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для извлечения 
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (ли-
цензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществ-
лять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О банках и банковской деятельности».  

Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяй-
ственное общество. Кредитные организации подразделяются на банки и небанковские кре-
дитные организации. Банки могут осуществлять привлечение средств клиентов в депозиты 
и размещать средства в качестве кредитов, а также обслуживать счета клиентов — физиче-
ских и юридических лиц. Иные кредитные организации привлекают денежные средства либо 
осуществляют обслуживание счетов клиентов — юридических лиц. Таким образом, преступ-
ление может быть совершено только в банковской кредитной организации. 

Согласно ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) банк принимает 
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях 
и в порядке, предусмотренных договором. По просьбе вкладчика-гражданина банк вместо 
выдачи вклада и процентов на него должен произвести перечисление денежных средств на 
указанный вкладчиком счет.  

Физическим лицам могут быть открыты текущие счета и расчетные счета. Текущий 
счет открывается физическим лицам для совершения операций, не связанных с предприни-
мательской деятельностью или частной практикой. 

Расчетный счет открывается индивидуальному предпринимателю или физическому 
лицу, занимающемуся частной практикой, для совершения операций, связанных с предпри-
нимательской деятельностью или частной практикой.  

Объективная сторона преступления состоит в сокрытии денежных средств, факти-
чески размещенных физическими лицами, или индивидуальными предпринимателями, или 
в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада либо договора банков-
ского счета о таких денежных средствах путем невнесения: а) сведений в документы; б) све-
дений в регистры бухгалтерского учета; в) сведений в отчетность (отчетную документацию) 
кредитной организации.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
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В основе указанных преступлений лежит искажение информации о фактическом раз-
мещении денежных средств в кредитной организации.  

Результатом совершения преступления является сокрытие денежных средств одним из 
указанных в законе способом: а) путем невнесения сведений в документы; б) путем невнесе-
ния сведений в регистры бухгалтерского учета; в) путем невнесения сведений в отчетность 
(отчетную документацию) кредитной организации.  

Уголовный закон не дает определения понятию «сокрытие». Указанное понятие не 
раскрывается ни в законе, ни в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответ-
ственности за налоговые преступления». В пункте 21 постановления лишь сказано, что «пре-
ступление, предусмотренное ст. 199

2
 УК РФ, заключается в сокрытии денежных средств ли-

бо имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки (п. 2 ст. 11 НК РФ) по 
налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере». По смыслу текста постановления 
следует сделать вывод, что денежные средства должны быть сокрыты, т. е. не отражены 
в документах, регистрах или отчетности.  

Сокрытие денежных средств путем невнесения сведений в документы. Основным 
документом, который составляется при открытии банковского вклада (депозита) является 
договор. Договор составляется в письменной форме. Договор содержит ряд обязательных 
условий, которые составляют предмет договора, включая указание суммы денежных средств 
и срок, на который указанная сумма размещается в банке. Для учета движения средств, вло-
женных организацией в банковские и другие вклады, Инструкцией по применению плана 
счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина России 
от 31.10.2000 № 94н) предлагается использовать субсчет 3 «Депозитные счета» счета 55 
«Специальные счета в банках». 

Сумма денежных средств, внесенная на депозитный счет, в то же время, признается 
финансовым вложением (п. 3 положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вло-
жений» (ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н). 

Несовершение указанных и других операций бухгалтерского учета приведет к сокры-
тию денежных средств, поступивших от клиента — физического лица или предпринимателя. 

Сокрытие денежных средств путем невнесения сведений в регистры бухгалтер-
ского учета. Под регистрами понимаются документы, в которых систематизируется 
и накапливается информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документа для 
отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдель-
ных листах и карточках, в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформирован-
ных с использованием средств вычислительной техники. Основными регистрами являются:  

— кассовые журналы по приходу и расходу — для регистрации операций соответ-
ственно по приему и выдаче наличности;  

— ведомость остатков, которая ведется по всем лицевым счетам с выделением итогов 
по разделам, счетам первого и второго порядка; 

— баланс банка, где отражаются входящие и исходящие остатки;  
— баланс в форме сальдово-оборотной ведомости, где кроме остатков показаны обо-

роты по счетам. 
Следовательно, неотражение денежных средств, поступивших на банковский счет или 

на депозит, приведет к их сокрытию. 
Сокрытие денежных средств путем невнесения сведений в отчетность (отчетную 

документацию) кредитной организации. В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 
2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация со-
ставляет и представляет в Банк России отчетность о своей деятельности по формам, в поряд-
ке и в сроки, которые устанавливаются Банком России.  
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Виды отчетов, составляемых и представляемых Банку России, зависят от того, являет-
ся ли кредитная организация просто кредитной организацией или головной кредитной орга-
низацией банковской группы, либо головной организацией банковского холдинга. Так, кре-
дитная организация составляет и представляет в Банк России отчетность, предусмотренную 
указанием Банка России от 4 сентября 2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитны-
ми организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и указанием от 6 декаб-
ря 2017 г. № 4638-У (отчетность) «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными орга-
низациями информации о своей деятельности». 

В примечании к статье указывается, что сумма сокрытых денежных средств должна 
составлять в совокупности более трех миллионов рублей за период в пределах одного фи-
нансового года. Таким образом, преступление может быть продолжаемым деянием, состоять 
из ряда эпизодов по сокрытию сумм денежных средств, в совокупности составляющих сум-
му, превышающую три миллиона рублей.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Виновный со-
знает, что осуществляет действия, направленные на сокрытие денежных средств тем или 
иным способом, и желает совершать указанные действия. 

Субъектом преступления является лицо, составляющее первичные документы при 
оформлении договора размещения денежных средств в кредитной организации (специалист 
по оформлению договора, кассир, менеджер); бухгалтер (главный бухгалтер) в случае опера-
ций с регистрами бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности. 

Частью 2 ст. 172
3
 УК РФ предусмотрена ответственность за деяние, предусмотренное 

ч. 1 ст. 172
3
 УК РФ при наличии квалифицирующих признаков преступления: а) группой лиц 

по предварительному сговору; б) организованной группой. 
 

Незаконное образование (создание, реорганизация)  

юридического лица (ст. 173
1
 УК РФ) 

Фиктивная экономическая деятельность приносит ущерб обществу, государству, от-
дельным хозяйствующим субъектам. Она дискредитирует идею «здоровой предпринима-
тельской деятельности» и искажает ее сущность, сопряжена с последующими преступления-
ми, в частности, с уклонением от уплаты налогов, легализацией имущества, приобретенного 
в результате совершения преступлений. 

Объект преступления — установленный законодательством порядок создания или 
реорганизации юридических лиц. Юридические лица могут быть коммерческими либо не-
коммерческими организациями.  

Государственная регистрация юридического лица представляет собой акт уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесе-
ния в государственный реестр сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического 
лица, иных сведений о юридическом лице. Перечень сведений о зарегистрированном юридиче-
ском лице содержится в ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данные госу-
дарственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц. Ре-
естр, включающий в себя государственные базы данных учета налогоплательщиков, ведется Фе-
деральной налоговой службой и ее территориальными органами на основе единых методо-
логических и программно-технологических принципов и документированной информации, 
поступающей в эти органы. 

Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи 
в единый государственный реестр юридических лиц. 

В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация юридического лица (слияние, при-
соединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 
его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учре-
дительными документами. 
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Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реоргани-
зации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юри-
дического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоеди-
ненного юридического лица. 

Заявление, уведомление или сообщение представляется в регистрирующий орган по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и удостоверяется подписью уполномоченного лица, 
подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Заявитель 
указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации данные иного удостоверяющего личность документа и ИНН (при его наличии). Пе-
речень документов, которые необходимо предоставить для регистрации вновь образуемого 
юридического лица, содержится в ст. 12, а документов, необходимых для реорганизации 
юридического лица, — в ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ.  

От имени юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: 
а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого 

юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени 
этого юридического лица; 

б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 
в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица; 
д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федераль-

ным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом 
органа местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ реги-
стрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица. 
Это возможно при условии допущенных при создании такого юридического лица грубых 
нарушений закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый ха-
рактер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных норма-
тивных правовых актов государственной регистрации юридических лиц. 

Объективная сторона преступления определена как: 1) образование (создание, реор-
ганизация юридического лица через подставных лиц; 2) представление в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведе-
ний о подставных лицах. 

Сказанное ранее предполагает, таким образом, что объективная сторона преступления 
включает в себя действия, состоящие в подготовке и подаче документов, необходимых для 
регистрации, в регистрирующий орган и регистрации юридического лица. 

Оконченным преступление является с момента государственной регистрации, т. е. 
с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 
записей. Сама же государственная регистрация совершается иными лицами, уполномочен-
ными на это законом. 

Объективная сторона преступления предусматривает, что юридическое лицо создает-
ся путем введения в заблуждение лиц, являющихся квазиучредителями (участниками) юри-
дического лица или органами управления юридического лица, либо без их ведома. Уголов-
ный закон называет их подставными. Введенные в заблуждение «подставные лица» (прим. 
К ст. 173

1 
УК РФ) в той или иной мере вольно или невольно способствуют регистрации и неза-

конному образованию юридического лица. Например, предоставляют на какое-то время винов-
ному лицу документы, удостоверяющие личность, уполномоченные представители ставят свою 
подпись на заявлении или иных документах, имеющих юридическое значение и необходимых 
для факта регистрации. Законодатель при криминализации деяния исходил из того, что подстав-
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ное лицо вводится в заблуждение, т. е. не знает о том, что будет создано или реорганизовано 
юридическое лицо, поскольку субъект преступления скрывает истинные цели своих действий.  

После введения подставного лица в заблуждение наступает следующий этап объек-
тивной стороны — подготовка и подписание документов, необходимых для государственной 
регистрации юридического лица. Последний этап действий, составляющих объективную 
сторону, — подача документов на регистрацию. Подставным лицом признается и лицо, ко-
торое не намерено осуществлять деятельность по управлению юридическим лицом. Если та-
кое физическое лицо сознает, ради чего создается юридическое лицо, и в случае наличия 
в его действиях признаков пособничества ответственность должна наступать по ч. 5 ст. 33 
и ст. 173

1
 УК РФ.  

Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Такому 
представлению данных предшествует фальсификация документов, на основании которых 
осуществляется внесение недостоверных сведений о подставных лицах. Преступление окон-
чено с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных 
сведений об учредителях или органе управления юридическим лицом. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на совершение 
деяния. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект преступле-
ния общий. Преступление может быть совершено и специальным субъектом, т. е. лицом, об-
ладающим управленческими полномочиями (орган управления), или учредителем. 

В части 2 ст. 173
1
 УК РФ установлены отягчающие признаки совершения преступле-

ния: 1) лицом с использованием своего служебного положения; 2) группой лиц по предвари-
тельному сговору. 

В первом случае субъект преступления может обладать специальными признаками, 
т. е. обладать определенными служебными полномочиями, облегчающими процедуру реги-
страции, например, являться должностным лицом, обладающим влиянием на лиц, в ведении 
которых находится ведение единого государственного реестра юридических лиц. Служебное 
влияние может быть использовано лицами, занимающими определенные должности в ком-
мерческих и некоммерческих организациях. Такими лицами могут быть лица, входящие 
в органы управления или органы контроля действующих юридических лиц, которые винов-
ное лицо желает реорганизовать и использует в этих целях свое влияние на поведение иных 
лиц, от которых зависит положительное решение вопроса, вводя их в заблуждение.  

 

Незаконное использование документов для образования  

(создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173
2
 УК РФ) 

Статья 173
2
 УК РФ предусматривает ответственность за предоставление документа 

(ч. 1) и приобретение документа или использование персональных данных (ч. 2). Цели, ради 
которых совершаются деяния, предусмотренные в ст. 173

2
 УК РФ, совпадают. Преступ-

ление отнесено в группу преступлений, посягающих на отношения, складывающиеся 
в сфере предпринимательской деятельности. Указанные действия создают предпосылки 
(условия) незаконного образования (создания) фиктивных юридических  лиц, используе-
мых для совершения преступлений в сфере экономики. 

Объектом преступления выступают отношения, определяющие образование (созда-
ние, реорганизацию) юридических лиц, а также порядок оборота документов, используемых 
для регистрации юридических лиц. 

Предмет преступления закреплен в статье в виде документа, удостоверяющего лич-
ность, доверенности (ч. 1 ст. 173

2
 УК РФ) и персональных данных, полученных незаконным 

путем (ч. 2 ст. 173
2
 УК РФ). 

Документом, удостоверяющим личность, могут являться различные документы, 
прежде всего, паспорт гражданина Российской Федерации, который является основным до-
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кументом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. 

Основными документами, удостоверяющими личность российского гражданина за 
границей, являются дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка (удосто-
верение личности моряка). 

Личность иностранного гражданина в России удостоверяют такие документы, как 
паспорт иностранного гражданина и иные документы, установленные федеральными зако-
нами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Личность лица без гражданства удостоверяет разрешение на временное проживание 
и вид на жительство в стране пребывания. 

Помимо основных документов, удостоверяющих личность, имеются иные специ-
альные документы, например, удостоверение личности военнослужащего России. 

Важно, какие документы могут быть использованы для образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица. Из содержания п. «л» ст. 5 и п. 1.2 ст. 9 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ следует, что документом, необходимым для регистрации, яв-
ляется паспорт гражданина России, данные которого должны содержаться в едином государ-
ственном реестре юридических лиц. Это могут быть сведения или данные иных документов, 
удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и ИНН при его наличии. 

При государственной регистрации юридического лица заявители, перечисленные 
в п. 1.3 ст. 9 Закона, должны представить документы, удостоверяющие личность. 

Предметом преступления также является доверенность. В отдельных случаях требу-
ется предъявление доверенности, на основании которой лицо может представлять интересы 
и действовать от имени юридического лица. Представление доверенности предусмотрено, 
например, п. «в» ст. 12, п. «б» ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

К персональным данным, согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», имеет отношение любая информация, относящаяся прямо 
или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу. Сюда относятся сведе-
ния, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, ИНН, страховом свидетельстве. 

Объективная сторона преступления (ч. 1 ст. 173
2
 УК РФ) определена как предостав-

ление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия 
совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о подставном лице. 

Предоставление документа означает передачу его заинтересованному лицу для ис-
пользования в целях создания (реорганизации) юридического лица. Выдача доверенности 
предполагает оформление документа, наделяющего правами то или иное лицо действовать 
от имени доверителя; в ряде случаев, установленных законом, доверенность должна быть 
нотариально удостоверена. 

Предоставление документа, удостоверяющего личность, означает, что лицо передает 
иному лицу принадлежащий ему лично документ, удостоверяющий личность, для того чтобы 
этот документ использовался для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о подставном лице. 

Выдача доверенности означает, что физическое лицо наделяет правом совершать дей-
ствия, имеющие юридические последствия, другое лицо. 

Доверенность представляет собой письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполно-
мочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым 
непосредственно соответствующему третьему лицу. Доверенность на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законом. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на его совершение. 
Сознанием лица охватывается, что документ, удостоверяющий личность, либо доверенность 
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предоставляется или выдается для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о подставном лице. Такие сведения могут представляться в связи с образованием юри-
дического лица и после его создания, реорганизации, например, в случае замены учредителя. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
В части 2 ст. 173

2
 УК РФ установлена ответственность за приобретение документа, удо-

стоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным 
путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставном лице. 

Объективная сторона преступления состоит:  
1) в приобретении документа, удостоверяющего личность;  
2) использовании персональных данных, полученных незаконным путем.  
Приобретение документа, удостоверяющего личность, — получение на возмездной 

или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостове-
ряющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. 

Использование персональных данных означает, что персональные данные о лице бы-
ли представлены в соответствующий орган, организацию. Не требуется для момента оконча-
ния преступления, чтобы персональные данные были внесены в учредительные документы 
(договор об учреждении юридического лица), доверенность, заявление и др. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на его соверше-
ние. Цель состоит в том, чтобы внести в единый государственный реестр юридических лиц 
сведения о подставном лице. Это может быть сделано для образования юридического лица 
(создания, реорганизации) либо в иных целях, например, замены учредителя на иное лицо. 
Последующие действия виновного могут образовать состав преступления, предусмотренный 
ст. ст. 170

1
, 173

1
 УК РФ. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

 
Привлечение денежных средств граждан  

в нарушение требований законодательства Российской Федерации  
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов  

и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200
3
 УК РФ) 

Несмотря на имеющуюся законодательную базу, застройщики по-прежнему исполь-
зовали теневые схемы для привлечения денежных средств лиц, участвующих в долевом 
строительстве многоквартирных домов. Среди таких схем наибольшее распространение по-
лучили предварительный договор купли-продажи и вексельная схема.  

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок привлече-
ния денежных средств для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти, создаваемых с привлечением денежных средств лиц, участвующих в долевом строитель-
стве. Дополнительным объектом преступления являются отношения собственности.  

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение де-
нежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жи-
лые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных 
средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в до-
левом строительстве. 

Закон допускает привлечение денежных средств в ином порядке жилищно-
строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участ-
ках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собствен-
ности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», или 
созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002  г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».  
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Согласно ст. 3 Федерального закона № 214 одним из обязательных условий, наделя-
ющих застройщика правом на строительство многоквартирных домов, является размещения 
денежных средств участников долевого строительства на счетах эскроу в порядке, преду-
смотренном ст. 15.4 данного закона. Застройщик вправе привлекать денежные средства 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке раз-
решения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декла-
рации в соответствии с данным федеральным законом и государственной регистрации застрой-
щиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут вхо-
дить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого зе-
мельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии разви-
тию жилищного строительства» либо подп. 15 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ, договора безвозмездного 
пользования таким земельным участком. 

Право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом 
строительстве имеет застройщик, отвечающий следующим требованиям:  

— наличие проектной документации и положительного заключения экспертизы про-
ектной документации; 

— в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица; 
— в отношении юридического лица – застройщика отсутствует решение арбитражно-

го суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
за исключением случаев, предусмотренных указанным федеральным законом; 

— в отношении юридического лица – застройщика отсутствует решение арбитражно-
го суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания; 

— в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отсутствуют сведения о юри-
дическом лице – застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных 
контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг 
в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо 
приобретения у юридического лица жилых помещений; 

— в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с пп. 28 и 29 ст. 39.12 
ЗК РФ, отсутствуют сведения о юридическом лице – застройщике (в том числе о лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица). 

Предмет преступления составляют денежные средства в валюте Российской Федерации.  
Объективная сторона преступления состоит в привлечении денежных средств граж-

дан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего участие в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости. Деяние преступно, если сумма привлеченных денежных средств 
(сделки с денежными средствами) превысила крупный размер (три миллиона рублей). 

Привлечение денежных средств означает, что они переданы застройщику, перечисле-
ны на его расчетный счет. При иных схемах передача может заключаться в покупке векселя, 
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но и в этом случае денежные средства перечисляются застройщику на его расчетный счет 
либо в кассу организации. С этого момента преступление следует считать оконченным.  

Привлечение денежных средств осуществляется в нарушение требований, содержа-
щихся в законодательстве Российской Федерации, которое регулирует отношения в связи 
с участием лиц в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости. 

В случае привлечения денежных средств граждан для строительства лицом, не имею-
щим в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ на это права 
и (или) привлекающим денежные средства граждан для строительства в нарушение требова-
ний, установленных ч. 2 ст. 1 данного Федерального закона, гражданин может потребовать 
от этого лица немедленного возврата переданных ему денежных средств, уплаты в двойном 
размере предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов от суммы этих средств и возмещения 
сверх суммы процентов причиненных гражданину убытков. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. 
Сознанием виновного должно охватываться, что денежные средства привлекаются при наличии 
имеющихся у застройщика – юридического лица несоответствий требованиям, закрепленным в 
законодательстве об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, и составляют соответствующую сумму. 

Субъектом преступления является руководитель юридического лица, осуществляю-
щего строительство объекта — многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, 
либо иное лицо, наделенное правом первой подписи. Субъектом преступления может быть 
также лицо, наделенное правом второй подписи, — главный бухгалтер застройщика – юри-
дического лица, это могут быть и другие лица  

Частью 2 ст. 200
3
 УК РФ закреплена уголовная ответственность за то же деяние, со-

вершенное группой лиц, а равно в особо крупном размере. Крупный размер в соответствии 
с п. 1 примечаний превышает пять миллионов рублей. 

В пункте 2 примечаний к ст. 200
3
 УК РФ установлены условия освобождения от уго-

ловной ответственности виновного лица: лицо освобождается от уголовной ответственности, 
если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена 
в полном объеме и (или) лицо приняло меры, в результате которых многоквартирный дом 
и (или) иной объект недвижимости введен в эксплуатацию.  

§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК  
И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИМУЩЕСТВОМ 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,  
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) 

Преступления, состоящие в легализации, включают в финансовый оборот денежные 
средства, приобретенные преступным путем, стимулируют преступную деятельность, создают 
преимущества субъектам экономической деятельности, нарушающим закон, затрудняют рас-
крытие и расследование преступлений. 

Объект преступления — отношения, содержанием которых является установленный 
законодательством порядок совершения финансовых операций (сделок) с денежными сред-
ствами или иным имуществом. 

Предмет преступления представляют денежные средства или иное имущество. 
Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Рос-

сийской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, 
в том числе электронные денежные средства; под иным имуществом — движимое и недви-
жимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бума-
ги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного 
преступным путем или в результате совершения преступления.  
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Источником происхождения денежных средств и иного имущества являются преступ-
ления. В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 
июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» указывается, что предметом пре-
ступления являются также денежные средства или иное имущество, полученные в качестве 
материального вознаграждения за совершение преступлений, либо в качестве платы за сбыт 
предметов, ограниченных в гражданском обороте. 

Предметом преступления могут быть денежные средства, преобразованные из вирту-
альных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении финансовых операций 
и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими ли-
цами преступным путем с определенной целью — приданием правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 

Совершение финансовых операций и других сделок. В статье 3 Федерального за-
кона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» финансовые операции с де-
нежными средствами или иным имуществом определены как «действия физических и юри-
дических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и спо-
соба их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связан-
ных с ними гражданских прав и обязанностей».  

Согласно ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ к ним относятся:  
1) операции с денежными средствами в наличной форме: внесение на счет или снятие 

со счета юридического лица денежных средств в наличной форме; покупка или продажа 
наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физическим лицом ценных 
бумаг за наличный расчет и др.;  

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение 
кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон явля-
ется физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жи-
тельства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выпол-
няет рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 
(ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зареги-
стрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких госу-
дарств (территорий) определяется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации с учетом документов, издаваемых ФАТФ, и подлежит опубликованию;  

3) операции по банковским счетам, к которым отнесены: открытие вклада (депозита) 
в пользу третьих лиц с размещением денежных средств в наличной форме, перевод денеж-
ных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, поступление 
денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, за-
числение денежных средств на счет (вклад) и др.;  

4) иные сделки с движимым имуществом, к числу которых относится получение или 
предоставление драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и ло-
ма таких изделий на основании договора купли-продажи, а равно на основании агентского дого-
вора, договора комиссии; получение денежных средств в безналичной форме в виде платы за 
участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх и др. 

Федеральный закон № 115-ФЗ трактует финансовые операции как разновидности сделок, 
понятие которых дано в ст. 153 ГК РФ. В названном законе говорится об операциях с денежны-
ми средствами или иным имуществом, а в ст. 174 УК РФ — о финансовых операциях. Понятия 
эти не тождественны, таким образом, понятие «финансовые операции» не имеет четкого родово-
го определения. 

Под финансовыми операциями для целей ст. ст. 174 и 174
1
 УК РФ могут пониматься 

любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые опе-
рации, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/#dst1282
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Под сделками понимаются действия, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости воз-
никновения или перехода гражданских прав и обязанностей (п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32). 

Действия, состоящие в совершении сделок с имуществом, ограниченным законом 
в гражданском обороте, даже если они совершены в целях придания правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряжению, следует квалифицировать только по соответствующим 
статьям (как преступления, закрепленные в ст. ст. 186, 191, 220, 222, 222

1
, 228

1
 УК РФ) без сово-

купности со ст. ст. 174 и 174
1
 УК РФ. Совершение сделок и финансовых операций с денежными 

средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (например, с денеж-
ными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образу-
ет объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 или 174

1
 УК РФ. 

По смыслу закона указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного 
маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения 
(основным преступлением) (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 июля 2015 г. № 32). 

Состав преступления по конструкции объективной стороны формальный. Преступле-
ние будет окончено с момента совершения указанных в ст. 174 УК РФ действий, направлен-
ных на легализацию преступных доходов, независимо от того, удалось ли окончательно «от-
мыть» денежные средства или иное имущество и создать видимость законного их использо-
вания, правообладания. Первая финансовая операция или сделка с имуществом, совершаемая 
в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуще-
ством, образует оконченный состав преступления.  

Преступления, предусмотренные ст. ст. 174 и 174
1
 УК РФ, совершенные путем фи-

нансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с ука-
занной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные 
денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) бан-
ку распоряжение о переводе денежных средств и т. п. 

Преступление, совершенное посредством сделки, окончено с момента фактического 
исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части 
прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи ви-
новным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или 
иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встреч-
ное исполнение по сделке). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специаль-
ной целью. Лицо, совершающее финансовые операции (сделки) с денежными средствами 
или иным имуществом, сознает, что они приобретены другими лицами преступным путем. 
Виновный в «отмывании грязных денег» достоверно знает об источнике их происхождения.  

Преступление совершается с определенной целью — придать правомерный вид владе-
нию, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приоб-
ретенным и преступным путем. Цель — придание правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению — означает, что виновный «маскирует» происхождение имущества, 
местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, разрывает связь меж-
ду имуществом, полученным преступным путем и имуществом, претерпевшим преобразова-
ния и таким образом придает им вид правомерно полученных.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, не связанное с соверше-
нием преступления, источником которого явились денежные средства или иное имущество. 
Это лицо не совершало первичного преступления ни как исполнитель, ни как соучастник 
преступления.  

Частью 2 ст. 174 УК РФ определен квалифицирующий признак преступления: совер-
шение финансовых операций или других сделок в крупном размере — крупный размер со-
ставляет сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Частью 3 ст. 174 УК РФ установлены следующие квалифицированные признаки пре-
ступления: 
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а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного положения. 
Частью 4 ст. 174 УК РФ установлены квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 или ч. 3 ст. 174 УК РФ:  
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере — превышающем шесть миллионов рублей (примечание 

к ст. 174 УК РФ). 
 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,  
приобретенных лицом в результате совершения им преступления 

(ст. 174
1
 УК РФ) 

По своим социально-экономическим основаниям, криминализации и последствиям 
преступления, предусмотренные ст. ст. 174

1
 УК РФ и 174 УК РФ аналогичны.  

Объект преступления — отношения, определяющие установленный законодатель-
ством порядок совершения финансовых операций (сделок) с денежными средствами или 
иным имуществом. 

Предмет преступления тот же самый, что и в преступлении, предусмотренном ст. 174 
УК РФ. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по ст. ст. 174 или 
174

1
 УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или 

распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными ма-
териалами уголовного дела может основываться на: обвинительном приговоре по делу 
о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части УК РФ 
(об основном преступлении); постановлении органа предварительного расследования или 
суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного 
преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответствен-
ности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с исте-
чением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным 
раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным ст. ст. 25

1
 или 28

1
 УПК РФ, если матери-

алы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава 
основного преступления, и органом предварительного расследования или судом дана им соот-
ветствующая оценка; постановлении органа предварительного расследования о приостановле-
нии дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотре-
ния уголовного дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное пре-
ступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие 
о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования 
дана им соответствующая оценка. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении финансовых операций 
и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом 
в результате совершения им преступления с той же целью, что и в ст. 174УК РФ. 

Отличие объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174
1 

УК РФ, 
от объективной стороны преступления, установленного ст. 174 УК РФ, с точки зрения юри-
дической формулы состоит терминологически в части происхождения имущества, с которым 
совершаются финансовые операции и другие сделки. Виновное лицо совершает финансовые 
операции или другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретен-
ными им в результате совершения преступления.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Лицо сознает, 
что совершает финансовые операции, другие сделки с денежными средствами или иным 
имуществом, полученными в результате совершения преступления (преступлений). Волевой 
элемент умысла характеризуется желанием совершать указанные действия. Обязательным 
признаком преступления является цель — придание правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. При применении 
ст. 174

1
 УК РФ следует учитывать направленность умысла лица именно на «отмывание» (со-

крытие) преступного происхождения имущества и денежных средств.  
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Целью лиц, легализующих имущество, приобретенное преступным путем, является 
сокрытие такого имущества, для чего используются финансовые инструменты, позволяющие 
изменять природу имущества, осуществлять конвертацию денежных средств, конверсию, пе-
ремещать имущество, используя кредитные и др. организации.  

Субъект преступления — лицо, совершившее первичное преступление, явившееся 
источником происхождения «грязных» денег или иного имущества. 

Частью 2 ст. 174
1
 УК РФ установлен квалифицирующий признак преступления: со-

вершение финансовых операций или других сделок в крупном размере (крупный размер со-
ставляет сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей). 

Частью 3 ст. 174
1
 УК РФ определены следующие квалифицирующие признаки пре-

ступления: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного положения. 
Частью 4 ст. 174

1
 УК РФ установлены квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ч.1 или 3 ст. 174
1
 УК РФ:  

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере — превышающем шесть миллионов рублей (примечание 

к ст. 174
1
 УК РФ). 

 
Приобретение или сбыт имущества,  

заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) 
Преступление является постоянным источником корыстной преступности. Товаро-

оборот такого имущества создает опасность для осуществления установленной законом эко-
номической деятельности, общественного порядка и способствует сокрытию первоначально-
го преступления. 

Объектом посягательства являются отношения, обеспечивающие законное осу-
ществление экономической деятельности, установленный порядок совершения сделок. До-
полнительным объектом преступления выступает общественный порядок. 

Предметом преступного деяния является имущество, полученное преступным путем. 
Имущество следует понимать применительно к имуществу, являющемуся предметом пре-
ступлений против собственности, хотя источником его происхождения могут быть и другие 
преступления, например, незаконная охота, получение или дача взятки. 

Предметом преступления не могут быть предметы, уголовная ответственность за неза-
конный оборот которых предусмотрена в отдельных статьях УК РФ.  

Объективная сторона преступного деяния предусматривает два вида общественно 
опасных действий: приобретение имущества и его сбыт. Каждое из указанных действий об-
разует оконченный и самостоятельный состав преступления.  

Приобретение имущества может быть различным. Это покупка, обмен, получение 
в счет долга или за оказанные услуги, в дар и др. 

Приобретение имущества, по смыслу ст. 175 УК РФ, означает его получение в по-
стоянное владение, совершаемое в целях обращения в свою собственность. 

Распространенной формой преступного приобретения является покупка имущества, 
внешне не отличающаяся от гражданско-правового договора купли-продажи. Лицо, получившее 
имущество преступным путем, передает его приобретателю, а тот передает «продавцу» обуслов-
ленную сумму денег. Как правило, особенностью такой сделки является несоответствие уста-
новленной за имущество цены действительной его стоимости: часто эта сумма значительно ни-
же, что выгодно как приобретателю, так и «продавцу». Первый получает имущество, обладаю-
щее конкретной потребительской ценностью, значительно дешевле, а второй, занижая цену на 
имущество, повышает на него спрос, что не только способствует сокрытию преступления, но 
и позволяет извлекать выгоду от совершаемых преступных деяний. 

Получение имущества за оказанные услуги образует также состав преступления 
ст. 175 УК РФ. Род оказываемых услуг на квалификацию не влияет: это могут быть право-
мерные действия и действия, запрещенные законом. 



Уголовное право. Особенная часть 

211 

Преступление окончено с момента получения имущества приобретателем, момент пе-
редачи денег за имущество или другого стоимостного эквивалента значения не имеет. 

Как покушение должны квалифицироваться действия приобретателя в случаях, когда со-
стоялось соглашение, договоренность о приобретении такого имущества, когда были предвари-
тельно переданы деньги в уплату за это имущество.  

Если лицо обещало исполнителю первичного преступления до момента или во время 
его совершения им преступления приобрести предмет преступления или совершить с ним 
иные действия, либо систематически приобретало предметы преступления, хотя и не да-
вало такого согласия до совершения преступлений, приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении 
(например, в краже) (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 7 июля 2015 г. № 32). 

Сбыт имущества — активная деятельность, направленная на возмездную или безвоз-
мездную реализацию имущества. Являясь посредником между исполнителем преступления 
и приобретателем, сбытчик реализует имущество. Действия, направленные на временную 
передачу имущества (передача под залог или иное использование в целях получения имуще-
ственных выгод), не образуют преступного сбыта, хотя этот вопрос является спорным. По 
нашему мнению, сбыт признается преступлением с момента окончательного отчуждения 
(передачи) имущества другому лицу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом: лицо осознает 
фактические обстоятельства, общественно опасный характер деяния и желает его совершить. 

Виновный должен знать, что имущество приобретено преступным путем. Лицо имеет 
сведения о происхождении имущества, и как оно попало к лицу, у которого оно приобрета-
ется. Для наличия состава преступления необязательно, чтобы лицо было осведомлено о том, 
совершением какого конкретного преступления (кража, мошенничество, грабеж, разбой, вы-
могательство и др.) добыто такое имущество. 

Субъектом преступления может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста. 

Не является субъектом преступления лицо, сбывшее имущество, добытое им путем 
совершения преступления. 

Часть 2 ст. 175 УК РФ предусматривает квалифицирующие признаками преступления: 
а) группа лиц по предварительному сговору; 
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества 

в крупном размере. 
Пункт 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 

2015 г. № 32 гласит, что для квалификации содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ не требу-
ется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо до-
бытых преступным путем, составляла крупный размер. 

Часть 3 ст. 175 УК РФ содержит следующие квалифицирующие признаки: а) организо-
ванная группа лиц; б) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-
того преступным путем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 

Использование своего служебного положения означает способ совершения преступ-
ления, а субъектом его может быть любое должностное лицо, а также другое лицо, облада-
ющее определенными правами и полномочиями, предоставленными ему по службе, не явля-
ющееся должностным лицом. 

Преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, следует отграничивать от преступле-
ний, предусмотренных ст. 174 и 316 УК РФ. От преступления, предусмотренного ст. 174 
УК РФ, деяние отличается тем, что преступник не предпринимает действий, направленных 
на придание приобретенному имуществу правомерного вида, объясняющего законность вла-
дения, пользования и распоряжение таким имуществом. В отличие от преступления, преду-
смотренного ст. 316 УК РФ, рассматриваемое преступление не предполагает действий, 
направленных на сокрытие преступления, совершенного другим лицом. 
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Приобретение, хранение, перевозка, переработка  
в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины  

(ст. 191
1
 УК РФ) 

Преступление состоит в незаконном обороте древесины. Норма ст. 191
1
 УК РФ 

направлена на обеспечение охраны уголовно-правовыми средствами законного оборота про-
дуктов лесного хозяйства, бесконтрольное расширение незаконного рынка оборота древеси-
ны, источником которого преимущественно является незаконная рубка лесных насаждений. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие законный поря-
док оборота древесины, а именно приобретение, хранение, перевозку, переработку и сбыт. 

Имущественные отношения в сфере оборота древесины регулируются лесным, граж-
данским и земельным законодательством, другими федеральными законами. Поэтому норма 
за указанные деяния установлена в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 
деятельности». 

Предмет преступления составляет древесина. Древесина — сравнительно твердый 
и прочный волокнистый материал, скрытая корой основная часть стволов, ветвей и корней 
деревьев и кустарника. Состоит из бесчисленных трубковидных клеток с оболочками в ос-
новном из целлюлозы, прочно сцементированных пектатами кальция и магния в почти одно-
родную массу. В природном виде используется в качестве строительного материала и топли-
ва, а в размельченном и химически обработанном виде — как сырье для производства бума-
ги, древесноволокнистых плит, искусственного волокна. 

Объективная сторона преступления выражается в ряде альтернативных действий: 
приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыте заведомо незакон-
но заготовленной древесины. В статье говорится о незаконно заготовленной древесине, т. е. 
случаях незаконной рубки лесных насаждений. Под рубкой лесных насаждений или не отне-
сенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан применительно к ст. 260 УК РФ 
следует понимать их спиливание, срубание или срезание, т. е. отделение различным спосо-
бом ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня

1
. 

Любое из действий, составляющих объективную сторону преступления, должно быть 
совершено в крупном размере. 

Незаконным приобретением древесины в целях сбыта следует считать ее получение 
любым способом, в том числе посредством сделки купли-продажи, получение в дар, в каче-
стве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, 
в обмен на другие товары и вещи. 

Незаконное хранение древесины без цели сбыта состоит в действиях, связанных с не-
законным владением древесиной (обеспечение нахождения древесины на складе, в ином по-
мещении, или месте, предназначенном для обеспечения сохранности, в целях последующего 
сбыта или иных действий, предваряющих сбыт). Не имеет значения, в течение какого време-
ни лицо незаконно хранило древесину. 

Незаконная перевозка заключается в действиях по перемещению древесины из одного 
места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенных 
с использованием любого вида транспорта или иного перевозочного средства. 

Незаконная переработка древесины состоит в осуществлении приемов и способов, об-
разующих технологию, результатом которых является изготовление полуфабрикатов и ко-
нечной продукции (изделий) из древесины. 

Незаконный сбыт — это любые способы возмездной либо безвозмездной передачи 
древесины другим лицам (посредством сделки купли-продажи, дарения, обмена, уплаты дол-
га и т. д.). 

                                                 

1
 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18 октября 2012 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 12. 
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Перечисленные действия должны быть совершены с древесиной в крупном размере 
(если стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации таксам

1
, превышает восемьдесят тысяч рублей). 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на совершение лю-
бого из деяний, образующих объективную сторону преступления.  

Субъект преступления общий — лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Судебная практика определения субъекта преступления неоднозначна. Согласно первому 

подходу ответственности подлежит лицо, которое осуществило заготовку древесины посред-
ством незаконной рубки лесных насаждений и в последующем осуществило ее хранение, пере-
возку, переработку в целях сбыта либо сбыт. Согласно второму подходу субъектом преступле-
ния является лицо не заготавливающее древесину посредством незаконной рубки, но совер-
шившее любое из действий, составляющих объективную сторону преступления, если знало 
о том, что древесина заготовлена незаконно (скупщик древесины). 

Часть 2 ст. 191
1
 УК РФ содержит отягчающее обстоятельство совершения преступле-

ния — группой лиц по предварительному сговору.  
Часть 3 ст. 191

1
 УК РФ содержит три отягчающих обстоятельства — особо крупный 

размер деяния, совершение преступления организованной группой и лицом с использовани-
ем своего служебного положения. 

В соответствии с примечанием деяния, предусмотренные ст. 191
1
 УК РФ, признаются 

совершенными в особо крупном размере, если стоимость незаконно заготовленной древеси-
ны, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превы-
шает двести тридцать тысяч рублей. 

§ 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ МЕЖДУ КРЕДИТОРАМИ И ДОЛЖНИКАМИ,  
И ОТНОШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) 
Массовый характер кредитования в целях получения прибыли повлек издержки в виде 

невозвращения денежных средств, полученных кредитов. Взаимное недоверие кредитодате-
лей и кредитополучателей является препятствием развития финансового рынка в целом.  

Объект преступления — отношения, складывающиеся между кредитующими организа-
циями и получателями кредита, порядок его получения и возврата. 

Предметом преступления являются денежные средства, полученные в виде кредита, 
а также денежные средства, неполученные кредитором в виде процентов.  

Сторонники широкого взгляда на кредит распространяют действие ст. 176 УК РФ на 
отношения, которые регулируются главой 42 ГК РФ («Заем и кредит») или § 2 этой главы 
(«Кредит»). Сторонники узкой трактовки понятия «кредит» понимают под ним лишь отно-
шения, возникающие из кредитного договора (ст. 819 ГК РФ). 

Полагаем, что под кредитом следует понимать банковский кредит. Так он понимается 
и в судебно-следственной практике. 

Объективная сторона преступления выражается в активном поведении субъекта пре-
ступления, направленном на получение кредита посредством предоставления банку или иному 
кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии. 

Заведомо ложные сведения — это сведения, не отвечающие действительности. Заве-
домо ложными сведениями о финансовом состоянии являются сфальсифицированные бух-
галтерские документы о регистрации в налоговой инспекции, в которых финансовое состоя-
ние показано в более выгодном положении (баланс-форма № 1, отчет-форма № 2 и др.); 

                                                 

1
 Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них при-

родным объектам вследствие нарушения лесного законодательства : постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2019. № 1. Ст. 25. 
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справка о дебиторской задолженности, о полученных кредитах и займах в других банках, 
выписки из расчетных и текущих счетов и др. 

Содержание сведений, характеризующих хозяйственное положение и финансовое состо-
яние, определяется с учетом Положения об оценке финансового положения, о требованиях 
к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовле-
творительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований 
к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организа-
ций» (утв. Банком России 28.12.2017 № 626-П). 

О сведениях, характеризующих финансовое состояние, сказано в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении Правил про-
ведения арбитражным управляющим финансового анализа». Представление о хозяйственном 
положении и финансовом состоянии можно получить из приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтер-
скому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)». 

Перечень документов, предоставляемых заемщиком в банк для получения кредита, пока-
зывает, что требуется представление сведений не только о заемщике (должнике), но и о его от-
ношениях с другими хозяйствующими субъектами, следовательно, банки считают такие сведе-
ния значимыми условиями предоставления кредита.  

Сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии подаются для по-
лучения кредита или льготных условий кредитования. Под льготными условиями кредитова-
ния обычно понимают различного рода преимущества, выражающиеся в виде более низкой 
процентной ставки, чем та, что предусмотрена для предоставления кредита, более длитель-
ный срок возврата кредита, отсутствие графика погашения кредита и др. 

Целью поведения лица является получение кредита, под которым понимается передача 
заемщику денежных средств на основе кредитного договора в наличной или безналичной форме. 

Условием уголовной ответственности по ч. 1 ст. 176 УК РФ является причинение 
крупного ущерба. Ущерб должен состоять в имущественных потерях кредитора и выра-
жаться в неполучении основной суммы выданного кредита и неполученных по кредиту 
сумм в виде процента по кредиту. Размер крупного ущерба составляет свыше двух милли-
онов двухсот пятидесяти тысяч рублей. Момент окончания преступления следует связы-
вать с наступлением обязанности возвращения кредита и процентов по кредиту. Такая обя-
занность и срок ее исполнения установлены в договоре между кредитором и кредитополу-
чателем. Если договор предусматривает досрочное возвращение кредита в случае неиспол-
нения условий погашения кредита либо его нецелевого использования, преступление мо-
жет быть окончено до наступления срока возврата кредита.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным 
умыслом. 

Субъект преступления специальный — индивидуальный предприниматель либо ру-
ководитель организации. Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица. Руководителем организации является лицо, 
на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному 
полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией. 
Устанавливая субъекта, следует исходить из того, за подписью какого лица будут представ-
лены документы на получение кредита. Таким лицом может быть, прежде всего, руководи-
тель исполнительного органа либо лицо, замещающее руководителя, обладающее правом 
первой подписи на финансовых документах. 

Часть 2 ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное получение 
государственного целевого кредита, а равно за его использование не по прямому назначе-
нию, если это причинило крупный ущерб. 

Объект преступления — отношения в сфере получения целевого кредита и его целе-
вого использования. 
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Предмет преступления определен как целевой кредит. 
Понятие «целевой кредит» юридически не определено. Под ним часто понимают 

бюджетный кредит. В Бюджетном кодексе Российской Федерации не содержится понятия 
«государственный целевой кредит», а употребляется термин «бюджетный кредит». 

Бюджетный кредит — денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюд-
жету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением гос-
ударственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному 
юридическому лицу на возвратной и возмездной основе. 

В статьях 93
2
 и 93

3
 БК РФ определены получатели кредита и условия его предоставления. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только при условии предоставления за-
емщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (со-
глашением), за исключением случаев, когда заемщиком является Российская Федерация или 
субъект Российской Федерации, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». 

Следовательно, под государственным целевым кредитом (имеющим бюджетное про-
исхождение) следует понимать денежные средства, направляемые на цели, предусмотренные 
бюджетом Российской Федерации.  

Денежные средства бюджетов всех уровней имеют целевое предназначение. Поэтому, 
если денежные средства предоставлены в виде кредита для формирования бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета местного самоуправления, их следует рассматривать как 
государственный целевой кредит.  

Предоставление кредита органом местного самоуправления юридическому лицу также 
является «целевым государственным кредитованием». Здесь возможно применение нормы ч. 2 
ст. 176 УК РФ, если денежные средства предоставляются в рамках реализации целевых государ-
ственных программ, либо это средства, заимствованные из вышестоящих бюджетов. 

Целевым государственным кредитом следует считать и средства, предоставляемые 
в целях реализации государственных программ, например, Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 гг. Целевым государственным кредитом также являются средства, 
полученные по инвестиционным кредитам. Государственный целевой кредит может быть 
представлен в виде товарного, инвестиционного и иных видов кредита. 

Объективная сторона преступления заключается в незаконном получении или ис-
пользовании кредита не по прямому назначению. 

Незаконное получение означает, что предоставляются сведения, не соответствующие 
действительности. Это могут быть сведения самого различного характера, например, под-
тверждающие право на получение кредита, о финансово-экономическом состоянии заемщи-
ка, гарантах получателя кредита и иные. После прохождения процедуры проверки денежные 
средства перечисляются кредитополучателям. 

Использование не по прямому назначению выражается в нецелевом использовании 
ресурсов, т.е. на цели, не указанные в нормативных и иных актах, предусматривающих 
предоставление кредита.  

Ответственность за преступление наступает в случае причинения крупного ущерба граж-
данам, организациям, государству. Согласно примечанию к ст. 170

2
 УК РФ размер крупного 

ущерба должен превышать два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Если ущерб не пре-
вышает указанной суммы, ответственность наступает по ст. 15.14 КоАП «Нецелевое использо-
вание бюджетных средств». 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в 
виде прямого или косвенного умысла. 

Субъект преступления специальный — руководители юридических лиц (организа-
ций), которым кредитные средства непосредственно поступили для решения хозяйственных 
и иных задач, а также физические лица, например индивидуальные предприниматели, главы 
фермерских хозяйств.  
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Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) 
Норма ст. 177 УК РФ предназначена для уголовно-правовой охраны обязательствен-

ных отношений. 
Сторонами обязательственных отношений являются кредитор и должник. Обязатель-

ства сторон, главным образом, должника возникают из договоров и других сделок, вслед-
ствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных основа-
ний, указанных в ст. 307 ГК РФ. 

Необходимым условием привлечения лица к уголовной ответственности является вы-
несенное арбитражным или судом общей юрисдикции решение о признании лица должни-
ком по иску кредитора. Решение должно вступить в силу, и должен быть выдан исполни-
тельный лист. В случае протеста векселя в неплатеже судья единолично может выдать су-
дебный приказ. На основании полученного от взыскателя исполнительного документа су-
дебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство. 

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения 
в кредитно-денежной сфере и экономические интересы кредиторов. Дополнительным объек-
том выступают интересы правосудия. 

К кредиторской задолженности относится: банковский кредит, задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками, задолженность по договорам займа, а также иная за-
долженность, образовавшаяся из договорных отношений. Имеющаяся судебная практика 
подтверждает взгляд на кредиторскую задолженность как возникающую из договоров раз-
личного рода. 

Ценные бумаги наряду с кредиторской задолженностью также называют предметом пре-
ступления. Хотя здесь правильнее говорить о предмете кредиторской задолженности, поскольку 
речь идет об оплате ценной бумаги. Обязанность оплаты ценной бумаги возникает из обязатель-
ства, порожденного договором. 

К ценным бумагам гражданское законодательство относит акцию, вексель, закладную, 
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигацию, чек и иные 
ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установ-
ленном законом порядке. 

Оплата ценных бумаг должна быть предусмотрена решением суда или судьи (еди-
нолично). 

Сумма кредиторской задолженности определяется судом в порядке гражданского судо-
производства. В состав кредиторской задолженности могут включаться проценты за пользова-
ние денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата 
либо иной просрочки в их уплате (ст. 395 ГК РФ)

1
. В состав кредиторской задолженности со-

гласно решению суда могут быть включены помимо основного долга пени, штрафы. 
Представляется, однако, что штрафы, хотя и взыскиваются в денежной форме, но 

налагаются в процессе исполнения решения суда в административном порядке и не состав-
ляют часть кредиторской задолженности. 

Объективная сторона состоит в уклонении, которое является злостным. Уклонение 
направлено на то, чтобы избежать уплаты образовавшегося долга на сумму свыше двух мил-
лионов двухсот пятидесяти тысяч рублей либо оплатить ценные бумаги в размере, превы-
шающем указанную сумму. Условием привлечения к уголовной ответственности является 
принятие гражданским или арбитражным судом решения, которым признается долг перед 
кредитором и должник обязывается погасить задолженность. 

Уклонение представляет собой правовое (юридическое) бездействие, т. е. виновное 
лицо не исполняет своих обязанностей перед кредитором. При этом виновный может совер-
шать активные действия, препятствуя должностным лицам по взысканию кредиторской за-
долженности. 

Правоприменительная практика по ст. 177 УК РФ осложняется неоднозначным пони-
манием признака «злостность».  

                                                 

1
 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 352. 
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В Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, 
предусмотренных ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности) указывается, что «исходя из сложившейся судебно-следственной практики, под 
злостностью уклонения следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных 
судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные 
бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-
исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможно-
сти выполнить данное обязательство, т. е. когда поведение лица свидетельствует об упорном, 
стойком нежелании выполнять решение суда»

1
. 

При отсутствии имущества, за счет которого возможно погашение кредиторской за-
долженности, формально вынесенные предупреждения и наложение взыскания в виде штра-
фа не образуют основания привлечения к уголовной ответственности. 

Уклонение может осуществляться должником в различных формах. 
Вопрос о количестве предупреждений об уголовной ответственности и продолжи-

тельности уклонения как свидетельствах злостности должен решаться в каждом конкретном 
случае в зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими доказательствами. 

В целом злостное уклонение можно определить как умышленное неисполнение обя-
занности уплаты долга после вступления в силу решения суда, совершаемое путем бездей-
ствия (невозврата кредита при наличии фактической возможности погашения долга) и путем 
укрытия имущества, которое может служить предметом удовлетворения имущественного 
требования. 

Кредиторская задолженность должника по различным договорам, даже при объедине-
нии исполнительных производств в одно сводное и суммарном исчислении задолженности, 
превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, не является основанием для 
привлечения его к уголовной ответственности, поскольку в объективную сторону преступ-
ления входит неисполнение конкретного судебного решения о взыскании кредиторской за-
долженности, размер которой определяется судом. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъектом преступления является должник — физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Должник может обладать признаками специального субъекта, т. е. являться лицом, наделен-
ным управленческими функциями, и даже обладать признаками должностного лица. Субъек-
том преступления может быть лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

 
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) 

В результате преступления хозяйствующий субъект (юридическое лицо) лишается 
возможности восстановить свою деятельность, что не позволяет выполнить имущественные 
обязательства перед кредиторами и, следовательно, подрывает их экономическую базу. При 
совершении преступления гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, 
причиняется ущерб кредиторам указанных лиц. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие процедуру 
банкротства в соответствии с действующими в России нормативными актами, защиту иму-
щественных интересов кредиторов, их права требования. 

Уголовная ответственность по ст. 195 УК РФ предусматривается при совершении непра-
вомерных действий при «банкротстве» (при наличии признаков неплатежеспособности) юриди-
ческого лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя. Основным нор-
мативным регулятором отношений в сфере банкротства является Федеральный закон от 26 ок-
тября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Федеральный закон 
№ 127-ФЗ). 

                                                 

1
 Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных 

ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности): утв. Федеральной 

службой судебных приставов 21.08.2013 № 04-12. 
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Представляется, что условием привлечения к уголовной ответственности должно 
быть принятие определенных мер арбитражным судом, прежде всего вынесение определения 
по обеспечению поданного заявления (ст. 42 Федерального закона № 127-ФЗ) и введение 
наблюдения и утверждения временного управляющего в порядке ст. 45 данного Закона. 

Предметом преступления выступает имущество, имущественные права (обязанно-
сти), бухгалтерские и иные учетные документы. 

Имущество — совокупность вещей, которые находятся в собственности индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица (включая деньги и ценные бумаги). 

Имущественными правами являются правомочия собственника, право хозяйственного 
ведения, право оперативного управления (вещные имущественные права) и обязательствен-
ные права (в том числе права на возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица), 
право авторов и изобретателей на вознаграждение за созданные ими произведения (сделан-
ные изобретения), включая право требования). 

Под имущественными обязанностями понимаются обязательства лица перед иными 
юридическими и физическими лицами (передать имущество, обеспечить право владения или 
пользования имуществом, уплатить налог, оказать услуги, выполнить работы и пр.). 

Бухгалтерские документы — первичные учетные документы, регистры бухгалтерско-
го учета, финансовая отчетность (баланс, отчет). Обязательным условием наступления уго-
ловной ответственности является наличие признаков банкротства юридического лица или 
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя. Эти признаки отличаются для 
гражданина и для юридического лица. Общим для них выступает неспособность удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не 
исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Особен-
ности состоят в том, что для гражданина сумма его обязательств должна превышать стои-
мость принадлежащего ему имущества (закон говорит о недостаточности имущества физи-
ческого лица, при наличии признаков банкротства). Обязательства физического лица должны 
превышать пятьсот тысяч рублей. Сумма требований к должнику — юридическому лицу 
в совокупности должна составлять не менее трехсот тысяч рублей. Существуют должники, 
для которых установлены иные требования. 

Объективная сторона преступления (ч. 1) выражается в альтернативных действиях 
(бездействии):  

1) сокрытии имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведе-
ний об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, иму-
щественных правах или имущественных обязанностях;  

2) передаче имущества во владение иным лицам;  
3) отчуждении или уничтожении имущества;  
4) сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных докумен-

тов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. В соответствии с примечанием деяния становятся преступными в случае 
причинения крупного ущерба, превышающего два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, 
за исключением случаев, предусмотренных чч. 4 и 5 ст. 170

1 
и ст. 172

1
 УК РФ. 

Преступление может совершаться в форме активных действий.  
Сокрытие состоит в перемещении имущества в другое место; утаивании имущества 

посредством смены упаковки, маркировка которой свидетельствует, что там находится менее 
ценное имущество; переводе денег на другой счет; сообщении ложных сведений об имуще-
стве, размере его, местонахождении и т. д. Помимо сокрытия собственно имущества, можно 
скрывать сведения о нем, т. е. информацию о месте нахождения имущества, количественных 
и стоимостных характеристиках имущества. Деяние совершается и в форме бездействия, т. е. 
состоит в непредъявлении имеющегося имущества, несообщении об имеющихся имуще-
ственных обязанностях, в том числе обеспеченных залогом имущества должника, умолчании 
об имуществе, например, его местонахождении. Поскольку Федеральным законом № 127-ФЗ 
предусмотрена обязанность сообщать сведения о наличии и местонахождении имущества 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вещь_(право)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Собственность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Юридическое_лицо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Деньги
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ценные_бумаги
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(пп. 2, 3 ст. 37, п. 2 ст. 47, п. 2 ст. 66 и др.) такое несообщение (бездействие) составляет объ-
ективную сторону преступления.  

Передача имущества во владение иным лицам осуществляется путем действия, осу-
ществляемого с целью уменьшения совокупного имущества должника, могущего войти 
в конкурсную массу. Она представляет собой фактическую передачу имущества другим ли-
цам на определенное время, в юридическом оформлении права владения на переданное 
имущество, заключении договоров, наделяющих иных лиц правом пользования и владения 
имуществом (например, путем заключения договора аренды, хранения и т. д.). 

Отчуждение предусматривает передачу имущества иным лицам на праве собственно-
сти (продажу, обмен, дарение и т. д.). По-видимому, справедливо указывается в литературе, 
что в случае отчуждения имущества, принадлежащего организации, оно должно быть списа-
но с баланса организации как перешедшее в собственность иному лицу. 

Уничтожение представляет собой действие лица, в результате которого имущество 
утрачивает полностью свои свойства удовлетворять потребности в чем-либо и не может быть 
восстановлено. 

Понятия «сокрытие» и «уничтожение» не отличаются от деяний, рассмотренных при-
менительно к имуществу. 

Фальсификация представляет собой искажение действительных, истинных сведений 
(данных), отражающих финансовое состояние хозяйствующего субъекта, наличие у должника 
имущества, обязательств перед кредиторами и т. п. 

Законодатель определил время, в течение которого совершается деяние, связав его 
с наличием признаков банкротства, указанных в ст. 3 Федерального закона № 127-ФЗ. Таким 
образом, учитывается продолжительность времени неисполнения обязанностей по уплате 
обязательных платежей и сумма обязательств должника (ст. 6 указанного Закона). Преступ-
ление может быть совершено с момента появления признаков несостоятельности до момента 
завершения процедуры конкурсного производства. 

В материальном смысле момент окончания преступления связан с причинением крупно-
го ущерба. При установлении величины и структуры наступившего ущерба следует исходить из 
ст. 4 Федерального закона № 127-ФЗ, которая определяет состав и размер обязательств и обяза-
тельных платежей, учитываемых при определении наличия признаков банкротства. 

В статье 2 названного закона закреплено, что вред, причиненный имущественным 
правам кредиторов, представляет собой: 1) уменьшение стоимости или размера имущества 
должника; 2) увеличение размера имущественных требований к должнику; 3) иные послед-
ствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездей-
ствия. Результатом указанных видов вреда является полная или частичная утрата возможно-
сти кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за 
счет его имущества. 

О сумме ущерба, по-видимому, можно будет говорить лишь в случае неполного удо-
влетворения требований кредиторов после реализации имущества, принадлежащего должни-
ку на торгах (ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ). 

Фактическое удовлетворение части требований кредиторов к должнику не означает 
отсутствия ущерба кредиторам. Ущерб должен представлять собой разницу между заявлен-
ными и установленными арбитражным судом требованиями, занесенными в реестр, и факти-
чески удовлетворенными требованиями. Величину ущерба можно определять путем сумми-
рования заявленных сумм требования (если они подтверждены документально), выставлен-
ных кредиторами различных очередей (ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 127-ФЗ). При ука-
занном подходе определения величины ущерба, причиненного действиями ответственных 
лиц, требуется признание должника банкротом, т. е. вступление процедуры банкротства 
в стадию конкурсного производства. Причиненный ущерб должен состоять в причинно-
следственной связи с незаконным поведением субъектов преступления. 

В науке, судебно-следственной практике не сложилось единой точки зрения о необхо-
димости указанного решения как условия применения уголовно-правовых норм о банкрот-
ских преступлениях. 
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В литературе предлагаются иные решения о времени окончания преступления, например, 
учитывать период времени совершения противоправных действий, поведение субъектов пре-
ступления, их правовое положение и обязанности, права кредиторов (различных очередей) на 
удовлетворение требований и др.  

Субъективная сторона преступления для всех ее форм (чч. 1–3 ст. 195 УК РФ) ха-
рактеризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления в ч. 1 ст. 195 УК РФ не назван. В орбиту уголовной ответственно-
сти в качестве исполнителей преступления могут попасть лица, наделенные управленческими 
функциями. Таким субъектом может быть учредитель (участник) юридического лица, руководи-
тель юридического лица. Ответственность могут нести лица, работающие по найму в различных 
подразделениях юридического лица (например, главный бухгалтер организации). 

Субъектом преступления является гражданин, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель. Субъектом преступления является также представитель учредителей должника — 
председатель совета директоров (наблюдательного совета) либо иное лицо, возглавляющее 
коллегиальный орган управления или избранное учредителями (участниками) должника для 
представления их интересов при проведении процедур банкротства. Таким субъектом явля-
ется и представитель собственника имущества должника — унитарного предприятия — ли-
цо, уполномоченное собственником имущества должника — унитарного предприятия на 
представление его законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве. При этом следует сделать оговорку: если указанные лица не являются субъек-
тами, прямо указанными в соответствующих частях ст. 195 УК РФ, предусматривающих 
отягчающие обстоятельства совершения преступления. 

Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 241 в ст. 195 УК РФ включена часть 1
1
, 

устанавливающая уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью первой, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно контролиру-
ющим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица.  

Под лицом, контролирующим должника, понимается физическое или юридическое 
лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению 
признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения 
должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том 
числе по совершению сделок и определению их условий (ст. 61.10 Федерального закона 
№ 127-ФЗ). Такими лицами признаются: 1) руководитель должника или управляющей орга-
низации должника, член исполнительного органа должника, ликвидатор должника, член 
ликвидационной комиссии; 2) лицо, имеющее право самостоятельно либо совместно с заин-
тересованными лицами распоряжаться 50 % или более процентами голосующих акций АО, 
или более чем 50 долями уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) от-
ветственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридиче-
ского лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника; 

3) лицо, которое извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведе-
ния лиц, указанных в п. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Частью 2 ст. 195 УК РФ закреплена ответственность за неправомерное удовлетворе-
ние имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведо-
мо в ущерб другим кредиторам. Такое удовлетворение заключается в уплате долга, возвра-
щении кредита, погашении задолженности за аренду и других действиях. 

Согласно Федеральному закону № 127-ФЗ совершение преступления возможно с мо-
мента появления признаков банкротства и введения процедуры наблюдения. По ходатайству 
кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника 
денежных средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику 
в порядке, установленном законом. 

Объективная сторона преступления состоит в неправомерном удовлетворении тре-
бований кредиторов, которое возможно во время всех процедур банкротства: наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Согласно 
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Федеральному закону № 127-ФЗ преступление может выражаться в передаче материальных 
ценностей, прежде всего в денежной форме кредиторам: 

1) в период, когда требования кредиторов не удовлетворяются, до введения процеду-
ры финансового оздоровления (ст. 75); 

2) после введения процедуры финансового оздоровления, когда нарушается требование 
пропорциональности удовлетворения требований кредиторов различных очередей (ст. 84); 

3) при введении внешнего управления, вопреки запрету при установлении морато-
рия на удовлетворение требований при введении внешнего управления (ст. 95);  

4) в период конкурсного производства, при нарушении порядка удовлетворения тре-
бований и очередности удовлетворения (ст. ст. 134, 142). 

Преступление может состоять в удовлетворении незаявленных требований, наруше-
нии очередности удовлетворения требований кредиторов в реестре требований, списании 
денежных средств в нарушение порядка, определенного ст. 885 ГК РФ, и других действиях. 

При банкротстве гражданина преступление может состоять: 
1) в нарушении моратория на удовлетворение требований кредиторов по денежным 

обязательствам; 
2) в удовлетворении вне очереди требований кредиторов, не включенных в план ре-

структуризации долгов гражданина; 
3) в нарушении очередности удовлетворения требований кредиторов. 
Уголовный закон не определяет момент причинения крупного ущерба при соверше-

нии преступления, который должен быть причинен неправомерным удовлетворением. 
Представляется, об ущербе можно говорить, если остались неудовлетворенными тре-

бования кредиторов, обладавших преимущественным правом на удовлетворение, и этот 
ущерб превысил два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Такое возможно, если не уда-
лось восстановить платежеспособность должника, и банкротство перешло в процедуру кон-
курса. Иной подход предполагает определение момента окончания преступления при 
наступлении срока удовлетворения требований кредиторов в соответствии с установленным 
графиком погашения задолженности.  

Субъектами преступления могут быть руководитель юридического лица, учреди-
тель (участник), гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель.  

Статья 195 УК РФ содержит часть 2
1
 об ответственности за деяние, предусмотренное 

частью второй совершенное арбитражным управляющим или председателем ликвидацион-
ной комиссии (ликвидатором), а равно контролирующим должника лицом либо руководите-
лем этого контролирующего лица. 

Арбитражный управляющий — гражданин Российской Федерации, являющийся чле-
ном саморегулируемой организации арбитражных управляющих. В зависимости от этапа 
банкротства и других обстоятельств арбитражные управляющие подразделяются на времен-
ных управляющих — арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом для 
проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным законом; административных 
управляющих— арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом для проведе-
ния финансового оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом; внешних 
управляющих — арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом для проведе-
ния внешнего управления и осуществления иных установленных законом полномочий; кон-
курсных управляющих — арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом для 
проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных Федеральным за-
коном № 127 полномочий; финансовых управляющих — арбитражных управляющих, утвер-
жденных арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина. 

Субъектом преступления могут быть руководитель временной администрации при 
банкротстве кредитной организации, председатель ликвидационной комиссии ликвидируе-
мого должника. 

Часть 3 ст. 195 УК РФ установила ответственность за воспрепятствование деятельно-
сти арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной фи-
нансовой организации. 
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Объективная сторона преступления выражается в уклонении или отказе от передачи 
документов, имущества, принадлежащих юридическому лицу, равно ином поведении, пре-
пятствующем деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации 
кредитной (иной финансовой) организации.  

Преступление состоит в создании различного рода препятствий, мешающих (не поз-
воляющих) исполнять свои обязанности внешнему или конкурсному управляющим, времен-
ной администрации кредитной организации, если это повлекло причинение крупного ущер-
ба — свыше двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Субъектами преступления могут быть различные лица, в том числе перечислен-
ные в ч. 2 ст. 195 УК РФ, а также лица, в распоряжении которых находятся документы, 
имущество, печати, прочие необходимые принадлежности для нормального выполнения 
обязанностей арбитражными управляющими своих функций. 

Часть 4 ст. 195 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за деяние, уста-
новленные частью 3 ст. 195 УК РФ: 

— совершенное лицом с использованием своего служебного положения;  
— контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица. 
Часть 5 ст. 195 УК РФ установила уголовную ответственность за деяния, предусмот-

ренные чч. 1– 4 ст. 195 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

 
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) 

Преступление влечет негативные последствия для экономического развития отдель-
ных отраслей экономики и территорий, на которых осуществляют свою деятельность юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, негативные социальные последствия 
для работников юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие законную процедуру банкрот-
ства при наличии имеющихся на это оснований и защищающие интересы кредиторов. 

Объективная сторона преступления предусматривает:  
1) совершение действий (бездействия), влекущих неспособность юридического лица ли-

бо гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 
требования конкурсных кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей;  

2) причинение крупного ущерба кредиторам, величина которого 2 млн 250 тыс. руб. 
(см. примечание к ст. 170

2 
УК РФ). 

Совершая преступление, виновное лицо (руководитель, гражданин, в том числе инди-
видуальный предприниматель) заключает невыгодные сделки либо бездействует при обязан-
ности действовать. Например, не принимает мер по взысканию задолженности, признает не-
существующие долги, тем самым искусственно создается неплатежеспособность, которая 
может перейти в неоплатность долгов перед кредиторами. К сделкам, заключенным на усло-
виях, не соответствующих рыночным, относятся:  

а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли-
продажи, направленные на замещение имущества должника менее ликвидным;  

б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, заключенные на 
заведомо невыгодных для должника условиях, а также осуществляемые с имуществом, без 
которого невозможна основная деятельность должника;  

в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не обеспеченные 
имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества;  

г) сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на заведомо невыгод-
ных условиях. 

При совершении преступления виновные лица преследуют разные интересы, среди 
которых могут быть выделены следующие: 

1. Преднамеренные банкротства, имеющие главной целью уклонение от уплаты нало-
гов и претензий со стороны кредиторов. Они имеют место в ситуациях, когда на определен-
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ном этапе хозяйственной деятельности организации становится очевидным ее кризисное фи-
нансовое состояние. 

2. Смена собственника организации. Она осуществляется руководителем: одним или 
с помощью нескольких лиц из органа управления (например, совета директоров). После призна-
ния в судебном порядке организации банкротом, оставшееся имущество переходит в собствен-
ность вышеупомянутых организаций-кредиторов, которые затем образуют новое предприятие. 

3. Проведение банкротства представителями других организаций, действующими 
в той же сфере экономической деятельности.  

Неплатежеспособность определена в законе как прекращение исполнения должником 
части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вы-
званное недостаточностью денежных средств. Понятие «неспособность» употребляется 
в различных аспектах. В статье 3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
неспособность рассматривается как определенное состояние должника (физического или 
юридического лица), позволяющее говорить о наличии признаков банкротства. Неспо-
собность является основанием для признания должников банкротами (несостоятельными) 
(ст. ст. 214, 217 Федерального закона № 127-ФЗ). 

Неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 
признанная арбитражным судом, переходит в несостоятельность, требующую конкурсного 
производства. 

Определение содержания понятия «неспособность» является ключом к ответу на мно-
гие вопросы: когда заканчивается преступление, нужно ли признание неспособности арбит-
ражным судом, и на какой стадии. 

Неплатежеспособность является частным случаем неспособности, еще не перешедшей 
в несостоятельность и совпадающей с состоянием, которое содержится в ст. 3 Федерального 
закона № 127-ФЗ («Признаки банкротства»). Отличие заключается лишь в том, что признаки 
банкротства устанавливаются арбитражным судом, после чего вводится процедура наблюде-
ния. Арбитражный управляющий обязан выявлять признаки преднамеренного и фиктивного 
банкротства (ст. 20

3
), а арбитражный суд может назначить экспертизу в целях выявления 

признаков преднамеренного банкротства (п. 3 ст. 50). Однозначного ответа, в каком смысле 
следует понимать неспособность совершить указанные в ст. 196 УК РФ действия, нет. И это 
порождает различные взгляды авторов на момент окончания преступления, необходимость 
либо ненужность признания должника банкротом. Это порождает различные позиции 
в оценке содержания понятия «крупный ущерб» и потерпевшей стороны. 

Признаки преднамеренного банкротства содержатся в Правилах проверки арбитражным 
управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 855. 

Для выявления признаков преднамеренного банкротства проводится анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности должника. В частности, существует методика определения 
признаков преднамеренного банкротства, определенная Методическими рекомендациями по 
проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного 
следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, утвержденными приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 5 февраля 2009 г. № 35. 

В уголовном праве нет единства по поводу момента окончания преступления и по по-
воду необходимого условия, требующегося для признания деяния преднамеренным банкрот-
ством. Одна группа авторов полагает, что условием привлечения к уголовной ответственно-
сти является признание организации или предпринимателя банкротом, другие считают, что 
такого условия не требуется. 

В судебной практике имеет место квалификация деяний как преднамеренного банк-
ротства в том случае, если процедура арбитражного производства отсутствовала. Кредитор 
вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением к должнику в соответствии 
с порядком, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федера-
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ции. Однако при таком подходе возникает вопрос, в чем будет состоять отличие преднаме-
ренного банкротства от преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Сознанием 
виновного лица охватывается, что его поведение приведет к невозможности удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей.  

Субъект преступления — руководитель или учредитель (участник) юридического ли-
ца, гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Часть 2 ст. 196 УК РФ установила ответственность за то же деяние при наличии сле-
дующих признаков:  

а) совершено лицом с использованием своего служебного положения или контро-
лирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица;  

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
В статье 195 УК РФ появилось примечание, позволяющее освободить виновного от 

уголовной ответственности. Прежде всего, преступление должно быть совершено впервые, 
это означает, что если даже лицо совершало ранее подобные преступление, нет юридических 
оснований привлечения его к ответственности (прошел срок давности заранее совершенное 
преступление). Лицо должно совершить определенные действия: активно способствовать рас-
крытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщить о лицах, извлекавших вы-
году из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыть информацию об 
имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного 
этим преступлением ущерба. Содержание текста позволяет утверждать, что виновный освобож-
дается лишь тогда, когда будет решен вопрос о возмещении причиненного ущерба кредиторам 
в порядке уголовного или арбитражного судопроизводства. Условием освобождения является 
и то, что в действиях лица не содержится иного состава преступления. 

 
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) 

Преступление создает угрозу эффективному экономическому развитию организаций, 
индивидуальных предпринимателей, подрывает доверие между хозяйствующими субъекта-
ми, нарушает экономический оборот, основанный на добросовестности и добропорядочности 
его участников. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие законную процедуру банкрот-
ства при наличии имеющихся на это оснований и защиту интересов кредиторов. 

Объективная сторона преступления состоит в заведомо ложном публичном объяв-
лении руководителя или учредителя (участника) юридического лица о несостоятельности 
данного юридического лица, а равно гражданина, в том числе индивидуального предприни-
мателя, о своей несостоятельности. Обязательным признаком преступления является послед-
ствие — крупный ущерб, величина которого превышает 2 млн 250 тыс. руб. 

Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности. Предлагаются раз-
личные толкования понятия «публичное объявление». Наряду с подачей заявления в арбит-
ражный суд в порядке ст. 9 Закона в литературе предлагается понимать под ним открытое, 
гласное заявление руководителя и иных субъектов, указанных в ст. 197 УК РФ. 

В пункте 6 ст. 28 Федерального закона № 127-ФЗ отмечено, что обязательному опуб-
ликованию подлежат сведения о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешне-
го управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
о прекращении производства по делу о банкротстве; об утверждении, отстранении или осво-
бождении арбитражного управляющего и др.  

Предпочтительным является понимание термина «публичное объявление» как обраще-
ние должника в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом (п. 1 ст. 7, ст. ст. 8, 9, 37, 
п. 2, 3 ст. 224 Федерального закона № 127-ФЗ). Такое заявление должно носить заведомо лож-
ный характер, т. е. должнику известно о возможности удовлетворить требования кредиторов 
в полном объеме. 

Кроме того, в п. 11 ст. 189
32

 Федерального закона № 127-ФЗ предусматривается, что 
временная администрация кредитной организации по управлению кредитной организацией 
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в целях предъявления к кредитной организации требований направляет объявление, содержащее 
сведения о кредитной организации в официальное издание («Вестник Банка России») для опуб-
ликования. Статья 197 УК РФ предусматривает ситуацию, когда виновным сознательно не со-
блюдаются условия, при которых возможна подача заявления о банкротстве, т. е. законных ос-
нований для объявления банкротом или обращения в арбитражный суд не имеется. 

Установление признаков фиктивного банкротства требует анализа значений и дина-
мики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за 
исследуемый период в соответствии с Правилами проведения арбитражными управляющими 
финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации от 25 июня 
2003 г. № 367.  

Обязанность выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в поряд-
ке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них, возложена на арбитражно-
го управляющего (п. 2 ст. 20

3
 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ). 

Принятие заявления должника о банкротстве организации, гражданина (индивидуального 
предпринимателя) влечет неблагоприятные последствия для кредиторов по обязательствам 
должника, в том числе по обязанностям должника по уплате обязательных платежей (п. 1 ст. 63 
Федерального закона № 127-ФЗ). Возбуждение дела о банкротстве позволяет применить 
процедуру банкротства — мировое соглашение, предметом которого может быть догово-
ренность между должником и кредиторами о прекращении обязательств должника, проще-
нии долга, отсрочке или рассрочке причитающихся кредиторам платежей или скидки 
с долгов и пр.  

Ущерб причиняется и в результате заключения мирового соглашения между кредито-
рами, введенными в заблуждение, и руководителем должника (предпринимателем) и может 
состоять в предоставлении отступного, обмене требований на доли в уставном капитале 
должника, акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации 
обязательств, прощении долга (п. 1 ст. 156 Федерального закона № 127-ФЗ). Сюда же отно-
сятся непогашенные задолженности должника перед бюджетом. Причиненный в результате 
неуплаты долгов при фиктивном банкротстве крупный ущерб состоит в неполучении креди-
торами того, что им причитается. В настоящее время величина ущерба определена суммой, 
превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Накануне подачи заявления о признании банкротом или после объявления о ликвида-
ции предприятия виновным могут быть совершены действия, аналогичные тем, что описаны 
в ст. 195 УК РФ. Однако здесь есть определенное отличие, оно заключается в том, что долж-
ник создает видимость неплатежеспособности; вряд ли здесь совершаются действия по уни-
чтожению имущества, предусмотренные ст. 195 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом (прямом неопределен-
ном) или косвенном умысле. 

Субъект преступления — руководитель юридического лица, учредитель (участник) 
юридического лица, гражданин, в том числе и индивидуальный предприниматель. 

§ 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  
И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ, ПРАВО СВОБОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИХ  
В РАМКАХ ЗАКОНА 

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) 
Преступление позволяет монополизировать рынки товаров и услуг, разрушает ры-

ночные инструменты хозяйственной деятельности, подрывает стабильность хозяйствен-
ного оборота, стимулирует инфляционные процессы и, в результате, нарушает интересы 
потребителей. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие защиту конку-
ренции от недобросовестных действий хозяйствующих субъектов, которые должны конку-
рировать между собой. 
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Дополнительный объект преступления — материальные интересы потребителей, 
включая организации и государство. Деяние, предусмотренное чч. 2 и 3 ст. 178 УК РФ, пося-
гает на общественные отношения, обеспечивающие сохранность имущества, свободу, телес-
ную неприкосновенность и здоровье другого человека. 

Объективная сторона преступления состоит в заключении между хозяйствующими 
субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещен-
ного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 

Заключение хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающих конку-
ренцию соглашений (картелей) является способом совершения преступления. Определение 
картеля дано в п. 1 ст. 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкурен-
ции» (далее — Федеральный закон о защите конкуренции). Под ним понимается соглашение 
между хозяйствующими субъектами-конкурентами, т. е. между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке. 

Соглашения, влекущие последствия в рамках п. 1 ст. 11 Федерального закона о защите 
конкуренции, законодатель называет горизонтальными, т. е. они заключаются между хозяй-
ствующими субъектами, неподчиненными друг другу, и образуют разного рода «картели». 
Антимонопольными органами условно выявляются два типа картеля: 1) заключенные на тор-
гах и реализуемые при их проведении соглашения об ограничении конкуренции ради победы 
одного хозяйствующего субъекта; 2) заключенные на основе различного рода соглашений 
о совместной предпринимательской деятельности. 

В пункте 18 ст. 4 Федерального закона о защите конкуренции соглашение определено 
как договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких доку-
ментах, а также договоренность в устной форме. Соглашение предусматривает не менее двух 
участников, между которыми соглашение заключается. 

Последствием соглашения хозяйствующих субъектов-конкурентов (картеля) является 
причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение 
дохода в крупном размере.  

Доход в крупном размере определен суммой, превышающей пятьдесят миллионов 
рублей, а крупный ущерб составляет сумму, которая превышает десять миллионов рублей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла или косвенного умысла в том случае, если ограничение конкуренции 
сопряжено с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет, являющееся индивидуальным 
предпринимателем, руководителем юридического лица (филиала). 

Часть 2 ст. 178 УК РФ предусматривает ответственность за совершение того же деяния: 
а) совершенного лицом с использованием своего служебного положения (устанавли-

вая этот признак — использование своего служебного положения — законодатель допускает, 
что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 178 УК РФ, совершается общим субъектом либо 
субъектом специальным, но не использующим своего служебного положения; характер со-
вершаемых действий в рамках ст. 178 УК РФ, согласно Федеральному закону о защите кон-
куренции, подводит нас к мысли о том, что субъект специальный — руководитель организа-
ции либо лицо, наделенное управленческими функциями); таким образом, ответственность 
за действия, фактически предусмотренные ч. 1 ст. 178 УК РФ, специальный субъект пре-
ступления должен нести по ч. 2 ст. 178 УК РФ; 

б) сопряженного с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угро-
зой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства (в уголов-
ном законе не указывается величина ущерба, причиненного в результате повреждения или 
уничтожения имущества; возможно, для установления квалифицирующего признака пре-
ступления следует обращаться к ст. 167 УК РФ); в ч. 2 ст. 167 УК РФ содержится указание на 
такое последствие умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, которое 
влечет за собой наступление смерти по неосторожности или иные тяжкие последствия; по-
скольку указанные последствия, состоящие в причинении вреда здоровью либо жизни, не 



Уголовное право. Особенная часть 

227 

предусмотрены как объекты охраны ст. 178 УК РФ, следует применять ч. 2 ст. 167 УК РФ по 
совокупности со ст. 178 УК РФ; 

в) причинившего особо крупный ущерб либо повлекшего извлечение дохода в особо 
крупном размере (согласно примечанию к статье доход в особо крупном размере превышает 
двести пятьдесят миллионов рублей, а особо крупный ущерб — тридцать миллионов рублей). 

В числе особо отягчающих признаков преступления содержится применение насилия или 
угрозы его применения (ч. 3 ст. 178 УК РФ). В том случае, если будет причинен тяжкий вред 
здоровью потерпевшего, деяние дополнительно квалифицируется по ст. 111 УК РФ, а в случае 
убийства — по ст. 105 УК РФ. 

Примечание к ст. 178 УК РФ закрепило условия освобождения от уголовной ответствен-
ности: если лицо, совершившее преступление, первым из числа соучастников преступления 
добровольно сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и (или) 
расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загла-
дило причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления.  

 
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)

 

Преступление ограничивает свободу лиц на заключение ими различного рода сделок 
со своими контрагентами. Принуждение к совершению сделки или отказу от нее грубо 
нарушает свободу договора и иных сделок как составной части свободы экономической дея-
тельности в целом. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие ведение пред-
принимательской и иной экономической деятельности на основе свободного волеизъявления 
ее субъектов, не допускающего насилия контрагентов в отношении друг друга. Дополни-
тельным объектом преступления следует считать здоровье, свободу, честь и достоинство. 

Предметом преступления являются гражданские права, которые хочет приобрести 
виновное лицо, прежде всего, в отношении имущества и, в конечном счете, само имущество. 

Объективная сторона преступления характеризуется активными действиями, 
направленными на достижение согласия потерпевшего к совершению сделки в интересах ви-
новного или представляемых им лиц. Основным признаком преступления является принуж-
дение. Принуждение обеспечивается следующими способами: а) угрозой применения наси-
лия, уничтожения или повреждения чужого имущества; б) угрозой распространения сведе-
ний, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпев-
шего или его близких. 

Принуждение — активное поведение виновного лица, направленное к тому, чтобы за-
ставить принуждаемого (потерпевшего) совершить сделку. Принуждение может быть 
направлено и на расторжение сделки, отказ от ее совершения. В зависимости от содержания 
такой сделки и порядка ее заключения возможны особенности принуждения, например, при-
нуждение к подписанию контракта (договора), передаче имущества, оформлению и реги-
страции доверенности и прочим действиям, содержание которых направлено к установле-
нию, изменению, прекращению прав (обязанностей). 

Способы принуждения:  
1. Угроза применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Угроза понимается как запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, зло. Угроза 
применить насилие представляет собой обещание причинить вред здоровью любой степени 
тяжести, вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью; поскольку характер насилия не ука-
зан, сюда следует отнести и угрозу совершить иные преступления против личности, связан-
ные с физическим воздействием на потерпевшего (изнасилование, лишение свободы). Угроза 
убийством также охватывается составом ч. 1 ст. 179 УК РФ.  

2. Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества означает обещание либо 
полностью истребить (прекратить существование) имущества либо существенно уменьшить 
его экономическую ценность, когда для восстановления имущества потребуется осуществить 
материальные затраты, чтобы использовать по функциональному назначению.  

3. Угроза распространить сведения, которые могут причинить существенный вред 
правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Содержание таких сведений 
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может быть самым разнообразным, это любые сведения, содержание которых потерпевший 
желает оставить в тайне. 

Угроза распространения сведений, которые могут причинить вред незаконным интересам 
потерпевшего или его близких (например, сведений о совершенном ими преступлении), не при-
знается способом принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

Угроза должна быть реальной, т. е. у потерпевшего лица были весомые основания 
опасаться ее реализации. Угроза должна быть направлена в будущее, т. е. ее реализация 
предполагается после того, как лицо не согласится совершить сделку либо откажется от ее 
совершения. Не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой 
разглашения которых совершается преступление. К близким потерпевшего следует относить 
иных, за исключением близких родственников и родственников, лиц, состоящих в свойстве 
с потерпевшим, а также лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему 
в силу сложившихся личных отношений. 

Преступление является оконченным с момента высказывания угрозы, являющейся 
способом совершения преступления, при этом не влияет на момент окончания, удалось ли 
виновному лицу добиться желаемого результата. 

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме вины. 
Большинство ученых определяет умысел на совершение преступления как прямой.  

Субъект преступления общий — лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяемое. 
Часть 2 ст. 179 УК РФ содержит два квалифицирующих признака:  
а) с применением насилия; совершение насильственных действий предусмотрено как 

отягчающее обстоятельство и охватывает собой причинение вреда здоровью вплоть до вреда 
здоровью средней тяжести; причинение тяжкого вреда здоровью требует дополнительной 
квалификации содеянного по совокупности с ч. 1 ст. 111 УК РФ; 

б) организованной группой. 
Сложным вопросом квалификации является вопрос об отграничении преступления от 

вымогательства. Норма ст. 163 УК РФ защищает отношения собственности. Поэтому, если 
виновное лицо приобретает право на чужое имущество либо имущество безвозмездно, ис-
пользуя для такого приобретения сделку (договор), имеет место вымогательство. Если по-
нуждая к совершению сделки преступник предоставляет эквивалент, имеет место преступле-
ние, предусмотренное ст. 179 УК РФ. 

Если требование совершить действия имущественного характера предполагает безвоз-
мездное их совершение, то речь должна идти о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) независимо от 
того, в какую форму облечено это требование, в том числе в виде сделки. Если потерпевший 
принуждается к совершению сделки по выполнению работ или услуг за эквивалентную плату, то 
речь идет о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). 

В случае принуждения к отказу от совершения сделки применять следует норму 
ст. 179 УК РФ, независимо от того, что является предметом совершения сделки. 

 
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)  

(ст. 180 УК РФ) 
Преступление относится к числу конвенционных преступлений. В результате пре-

ступления нарушаются права обладателей средств индивидуализации, распространяется 
контрафактная продукция.  

Объект преступления — общественные отношения, складывающиеся по поводу 
обеспечения конкуренции хозяйствующих субъектов и регулирующие порядок использова-
ния товарных знаков, права потребителей товара. 

Предмет преступления составляют товарный знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара, сходные с ними обозначения для однородных товаров. 

Товарный знак и знак обслуживания являются обозначениями, служащими для инди-
видуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, работ или 
оказываемых ими услуг (ст. 1477 ГК РФ). 

Наименование места происхождения товара является обозначением, указывающим на 
место производства товара — страну, городское или сельское поселение, местность или дру-
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гой географический объект, а также обозначение, производное от такого наименования 
(ст. 1516 ГК РФ). В настоящее время в обороте находится понятие «географическое указа-
ние», идентифицирующее товар, однако уголовным законом оно не защищено. 

Сходными с товарными знаками (знаками обслуживания, наименованием места про-
исхождения товара) обозначениями для однородных товаров являются чужие обозначения, 
похожие до степени смешения, например: Panasonix вместо Panasonic — для радиоаппарату-
ры; Niweamen вместо Niveamen — для мужских средств для бритья. Они не могут быть заре-
гистрированы в качестве товарных знаков. 

Исключительное право на обладание и использование товарного знака и других обо-
значений появляется после регистрации федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности (ст. ст. 1480, 1518 ГК РФ). Исключительное право на соот-
ветствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для 
индивидуализации которых он зарегистрирован, может быть передано по договору другой 
стороне — приобретателю исключительного права (ст. 1488 ГК РФ). 

Объективная сторона преступления предусматривает незаконное использование 
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования происхождения товара или 
сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неодно-
кратно или причинило крупный ущерб. 

Незаконное использование применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ означает применение 
товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения пра-
вообладателя указанных средств индивидуализации. 

Использование будет незаконным в том случае, если:  
1) знак (наименование) зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности в отношении другого лица либо, хотя и не зарегистрирован, охраняется в Рос-
сии в силу международного договора или является общеизвестным;  

2) лицо не имеет права на использование знака в силу договора о его уступке, лицен-
зионного договора или по иным основаниям, предусмотренным законом или международ-
ным договором;  

3) знак (наименование) используется в отношении именно той группы однородных 
товаров, в отношении которой он зарегистрирован. 

Понятие «неоднократность» раскрывается в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также 
о незаконном использовании товарного знака». Неоднократность, как отмечено в п. 15 поста-
новления, по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, 
состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При 
этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивиду-
ализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных 
знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.  

Признаком, альтернативным неоднократности, является причинение деянием крупно-
го ущерба. 

В соответствии с примечанием к ст. 180 УК РФ крупным ущербом в статье признается 
ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. 

Следственно-судебная практика, определяя величину ущерба, чаще всего исходит из 
суммы полученного дохода от продажи контрафактной продукции и стоимости нереализо-
ванной контрафактной продукции. Ущерб причиняется правообладателю товарного знака 
и иных обозначений — гражданам и организациям; лицам, которым право на использование 
товарного знака передано в порядке уступки товарного знака или предоставления лицензии 
на использование товарного знака. 

Часть 2 ст. 180 УК РФ установила ответственность за незаконное использование пре-
дупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации 
товарного знака или наименования места происхождения товара при наличии тех же усло-
вий, что и в ч. 1 ст. 180 УК РФ.  
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Предметом деяния является предупредительная маркировка — знак охраны, который 
помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской бук-
вы «R» в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрирован-
ный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным 
знаком, охраняемым на территории Российской Федерации (ст. 1485 ГК РФ). 

Объективная сторона преступления (ч. 2 ст. 180 УК РФ) совпадает с деянием, 
предусмотренным ч. 1 ст. 180 УК РФ. Применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ неоднократным 
признается совершение два и более раза незаконного использования предупредительной 
маркировки в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, 
не зарегистрированных в Российской Федерации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Юридиче-
ская конструкция состава позволяет считать умысел прямым неопределенным, такое отно-
шение характерно для многих преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ.  

Субъект преступления в обоих составах преступления — физические лица, достиг-
шие 16-летнего возраста. Субъект может обладать признаками специального субъекта. 

Частью 3 ст. 180 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 
чч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Часть 4 ст. 180 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 
и 2 ст. 180 УК РФ, совершенные организованной группой. 

Возможна совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 180 и 171 УК РФ. Ес-
ли ущерб от реализации товаров (оказании услуг) причиняется потребителям, возможна со-
вокупность ст. ст. 180 и 159 УК РФ.  

 
Нарушение правил изготовления и использования  
государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ) 

Преступление, предусмотренное ст. 181 УК РФ, создает условия для противоправ-
ного использования государственных пробирных клейм и совершения преступлений с их 
использованием. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие установленный порядок клей-
мения драгоценных металлов и драгоценных камней. В соответствии с Федеральным законом 
от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» ювелирные 
и другие изделия из драгоценных металлов подлежат опробованию и клеймению государ-
ственным пробирным клеймом.  

Клеймение — это постановка оттиска государственного пробирного клейма на юве-
лирные и другие изделия из драгоценных металлов (ст. 1 Закона). 

Порядок клеймения и опробования изделий из драгоценных металлов регламентируется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 «Об опробовании, 
анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов». 

Клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Рос-
сийской Федерации осуществляет Российская государственная пробирная палата при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России) через свои территори-
альные органы. 

Предмет преступления составляют государственные пробирные клейма. 
Государственное пробирное клеймо представляет собой знак установленного об-

разца, который ставится уполномоченным государственным учреждением на ювелирные 
и другие изделия из драгоценных металлов и удостоверяет их пробу. 

Пробирное клеймо используется для клеймения — постановки оттиска государствен-
ного пробирного клейма на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов. 

Существуют следующие виды клейм: 
— механические клейма; 
— клейма-электроды; 
— маски-клейма (совмещенные маски-клейма). 
Объективная сторона преступления характеризуется совершением следующих дей-

ствий с клеймом: несанкционированным изготовлением; сбытом; использованием; подделкой. 
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Несанкционированное изготовление — создание клейма тем или иным способом. 
Практика правоприменительной деятельности свидетельствует, что таким клеймом является 
механическое клеймо. Несанкционированное изготовление означает, что оно осуществляется 
без разрешения. Порядок изготовления клейма определяется в Правилах осуществления фе-
дерального государственного пробирного надзора, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1355. 

Несанкционированный сбыт — форма отчуждения клейма. Отчуждение возможно по-
средством покупки-продажи, дарения, уплаты в качестве долга и пр. Следует согласиться 
с тем, что буквальное толкование термина «санкционированное» позволяет считать таковым 
лишь сбыт настоящего (законно изготовленного клейма). 

Несанкционированное использование — применение по прямому назначению, т. е. 
для проставления оттиска на изделии.  

Подделка клейма — действия, состоящие в создании (изготовлении) фальшивого 
клейма, сходного с клеймом, изготовленным по заказу Пробирной палаты России. Под под-
делкой следует понимать и частичное внесение изменений в настоящее государственное 
пробирное клеймо.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Дополни-
тельными признаками субъективной стороны являются корыстная заинтересованность или 
иная личная заинтересованность.  

Корыстная заинтересованность предполагает стремление лица путем совершения непра-
вомерных действий получить для себя или для других лиц выгоду имущественного характера, 
не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу 
других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо иму-
щественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и др.).  

Иная личная заинтересованность состоит в стремлении лица извлечь выгоду неиму-
щественного характера, обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, семействен-
ность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, зару-
читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и др. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Если субъ-
ектом преступления является должностное лицо Пробирной палаты России или Монетного 
двора Гознака, ответственность должна наступать по ст. ст. 181 и 285 УК РФ. 

Возможна совокупность преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ, с преступ-
лениями, указанными в ст. ст. 159 и 171 УК РФ.  

Часть 2 ст. 181 УК РФ содержит квалифицирующий признак преступления: соверше-
ние его организованной группой.  

 
Незаконные получение и разглашение сведений,  

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) 
Преступление, предусмотренное ст. 183 УК РФ, называют экономическим шпиона-

жем, поскольку оно совершается, как правило, конкурентами в сфере различных видов биз-
неса, влечет нарушение интересов юридических и физических лиц в результате утраты све-
дений, составляющих тайну, следовательно, утраты преимуществ и конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. 

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок охраны 
коммерческой, банковской и налоговой тайны, сохранность которой обеспечивает конкурен-
тоспособность в сфере бизнеса. Отношения в сфере охраны коммерческой, банковской 
и налоговой тайн регулируются следующими основными законами: ГК РФ, НК РФ и Феде-
ральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Федераль-
ный закон о коммерческой тайне). 

Предмет преступления составляет информация, составляющая тот или иной вид тай-
ны из числа коммерческой, банковской или налоговой. 

Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий ее 
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избе-
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жать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или по-
лучить иную коммерческую выгоду (п. 1 ст. 3 Федерального закона о коммерческой тайне). 

Информация, составляющая коммерческую тайну, — сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе 
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения 
о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к кото-
рым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны (п. 2 ст. 3 Федерального за-
кона о коммерческой тайне). Аналогично определяется коммерческая тайна в ст. 1465 («Сек-
рет производства (ноу-хау)») главы 75 ГК РФ. Сведения приобретают статус коммерческой 
тайны лишь в том случае, если ее обладателем были предприняты меры по ее охране, пере-
численные в ст. 10 Федерального закона о коммерческой тайне.  

Банковская тайна — сведения о банковском счете и банковском вкладе, операциях по 
счету и сведения о клиенте (ст. 857 ГК РФ). 

Статья 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» относит сюда сведения об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корре-
спондентов. Кредитной организации предоставлено право устанавливать режим банковской 
тайны для иных сведений, если это не противоречит федеральному закону. К их числу отно-
сятся сведения о средствах и способах обеспечения работы автоматизированных информа-
ционных систем и их технологий (программных, технических, лингвистических и организа-
ционных); сведения о банковском информационном технологическом и банковском платеж-
ном технологическом процессах; сведения, раскрывающие систему, средства и методы защи-
ты информации на средствах вычислительной техники банка от несанкционированного до-
ступа и прочие.  

Налоговая тайна — любые полученные налоговым органом, органами внутренних 
дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможен-
ным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов, за исключе-
нием ряда сведений, прямо указанных в ст. 102 НК РФ.  

Согласно ст. 313 НК РФ налоговую тайну образует содержание данных налогового 
учета (в том числе данных первичных документов).  

Объективная сторона преступления (ч. 1 ст. 183 УК РФ) состоит в действии — со-
бирании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, неза-
конным способом. Способы совершения преступления: 
1) похищение документов; 2) обман; 3) шантаж; 4) принуждение; 5) подкуп; 6) угроза; 
7) иные незаконные способы.  

Похищение документов означает завладение ими. Под похищением понимается изъя-
тие подлинников документов, чертежей или различных предметов и временное завладение 
документами или предметами в целях их сканирования, измерения или описания. Похище-
ние, как и хищение, может совершаться открыто или тайно. 

Преступление окончено с момента получения сведений, составляющих тайну.  
Обман активные действия (редко бездействие — т. е. умолчание о чем-либо), чтобы 

создать или поддержать в другом лице мнение, которое виновный сам считает ложным. 
Шантаж в данном случае следует понимать широко — как угрозу совершить дей-

ствия, которые повлекут негативные последствия для шантажируемого или иных близких 
ему лиц в случае невыполнения требований со стороны шантажиста. 

Принуждение определяется в узком смысле — как действия, совершенные словесно, 
конклюдентно, физически, в основе которых лежит угроза насилием или само насилие. 

Подкуп означает совершение действий, предусмотренных ч. 1 ст. 204 УК РФ, т. е. 
состоящих в передаче денег, ценных бумаг, иного имущества, оказании услуг имуще-
ственного характера, предоставлении иных имущественных прав. 

Угроза как способ совершения преступления означает психическое насилие, выраженное 
словесно или иным путем, например, показом оружия, жестами.  
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Иные незаконные способы могут быть разнообразными, например, с использованием 
технических средств «снятия» информации. Информация получена незаконно, если она была 
получена с умышленным преодолением принятых обладателем информации мер конфиден-
циальности информации, составляющей коммерческую тайну, либо лицо, получающее ин-
формацию у другого лица знает или имеет основания полагать, что информация составляет 
коммерческую тайну, а передавший не имеет на то законного основания. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла.  

Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее 16 лет, не имеющее до-
ступа к сведениям, составляющим тайну.  

Объективная сторона преступления (ч. 2 ст. 183 УК РФ) выражается в незаконном 
разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, без согласия их владельца. 

Незаконное разглашение тайны — передача другому лицу сведений, составляющих 
тот или иной вид тайны, любым способом. 

Использование сведений означает применение их в производственной, служебной де-
ятельности, продажу, передачу на иных основаниях. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле на совершение 
рассмотренных действий.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. Субъ-
ект преступления специальный, т. е. лицо, обладающее доступом к тайне на законных основани-
ях (сведения, составляющие тайну, были доверены, стали известны по службе или работе).  

Часть 3 ст. 183 УК РФ установила ответственность за те же деяния, причинившие 
крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности. 

Часть 4 ст. 183 УК РФ установила ответственность за преступления, предусмотренные 
ч. 2 и 3 ст. 183 УК РФ, повлекшие тяжкие последствия. К указанным последствиям могут 
быть отнесены и такие, которые лежат в плоскости иных основных объектов охраны (жизнь 
и здоровье). К ним следует относить ликвидацию предприятия в связи с банкротством, 
сверхкрупные убытки, понесенные владельцем сведений, составляющих тайну. 

 
Оказание противоправного влияния  

на результат официального спортивного соревнования  
или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ) 

Названное преступление следует отнести к числу посягающих на интересы конкурен-
ции в сфере спортивных соревнований, проведения зрелищных коммерческих конкурсов. 

Преступление деформирует общественное сознание, нивелирует представления 
о справедливой, честной борьбе в ходе зрелищных состязаний, разрушает представление 
о том, что побеждает сильнейший. 

Объект преступления — отношения, складывающиеся по поводу порядка организа-
ции и проведения официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов в соответствии с установленным порядком и правилами. 

Спортивное соревнование — это состязание (матч) среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 
лучшего участника состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором 
положению (регламенту). 

Официальным следует считать такое спортивное соревнование, которое включено в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Понятие «зрелищный коммерческий конкурс» в нормативных актах не определяется, 
в главе 57 ГК РФ («Публичный конкурс») отмечено, что публичный конкурс должен быть 
объявлен открыто, участие в нем может быть обусловлено определенными критериями 
участников, победитель конкурса награждается в соответствии с условиями его проведения. 
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Предмет преступления — деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имуще-
ственного характера, выгоды и преимущества.  

Ценные бумаги — облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертифика-
ты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизацион-
ные ценные бумаги и другие документы, которые ГК РФ отнесены к числу ценных бумаг. 

Иное имущество — вещи, предметы материального мира, имеющие стоимостную оценку 
(продовольственные и промышленные товары, драгоценные камни и изделия из драгоценных 
металлов, недвижимое и движимое имущество). 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлени-
ях» услуги имущественного характера трактуются как имущественные выгоды. 

Имущественные права — субъективные права участников имущественных правоотноше-
ний, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. В ГК РФ имуще-
ственные права составляют содержание права собственности, а также принадлежат лицам, не 
являющимся собственниками имущества.  

Под имущественными правами понимается также право требования. Имущественное 
право — это право использования какого-либо имущества и получение от него дохода. В ГК РФ 
об имущественных правах сказано в различных главах и статьях. В частности, в ст. 142 ГК РФ 
отмечено, что правом требования является право, вытекающее из обладания таким видом иму-
щества, каковым является ценная бумага.  

Объективная сторона преступления заключается в передаче имущественных ценно-
стей, оказании услуг имущественного характера, предоставлении иных имущественных прав 
спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд и другим 
участникам или организаторам официальных спортивных соревнований (в том числе работ-
никам), а также членам жюри, участникам или организаторам зрелищных коммерческих 
конкурсов. К иным участникам относятся руководители спортивных федераций, начальник 
команды, спортивный комиссар, инспектор матча, массажист и др. 

Преступление может состоять в предварительном сговоре с указанными лицами, если 
он совершен в целях оказания противоправного влияния на результат официального сорев-
нования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Передача предмета преступления может быть осуществлена заинтересованным лицом 
или через посредника. Оконченным преступление признается с момента принятия получате-
лем хотя бы части передаваемых ценностей или начала пользования услугами имуществен-
ного характера. В случае отказа принять предмет преступления лицо, дающее его, должно 
привлекаться к ответственности по ст. ст. 30 и 184 УК РФ. Также квалифицируется деяние 
в случае, если предмет преступления по каким-либо обстоятельствам не был получен лицом, 
которому предназначался

1
. 

Как преступление следует рассматривать практику так называемого стимулирования, ко-
гда третья команда, не участвующая в матче, доплачивает одному из соперников за победу. 

Принуждение к оказанию влияния на результат официального спортивного соревно-
вания или коммерческого зрелищного конкурса состоит в разнообразных действиях, направ-
ленных на волю принуждаемого. 

Склонение понимается как действия, состоящие в уговорах, обещании различных ма-
териальных и нематериальных благ. Преступление окончено с момента совершения любого 
из совершенных действий.  

Преступление, совершаемое в форме достижения сговора с лицами, указанными в ч. 1 
ст. 184 УК РФ, окончено с момента достижения сговора, т. е. получения согласия действо-
вать соответствующим образом для достижения искомого результата. 

Преступление в форме принуждения или склонения окончено с момента совершения 
указанных действий. 

                                                 

1
 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 9. 
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Часть 2 ст. 184 УК РФ предусмотрела квалифицирующее обстоятельство — соверше-
ние преступления организованной группой. 

Часть 3 ст. 184 УК РФ криминализовала преступное поведение лиц, которые могут 
повлиять на результат спортивного соревнования либо зрелищного коммерческого конкурса. 
Это спортсмены, тренеры, руководители спортивных команд, другие участники официально-
го спортивного соревнования, участники зрелищного коммерческого конкурса.  

Объективная сторона преступления заключается в получении денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также пользовании услугами имущественного характера или иными 
имущественными правами. Ответственность предусмотрена также за предварительный сго-
вор указанных лиц. 

Часть 4 ст. 184УК РФ установила ответственность за получение предметов преступ-
ления спортивными судьями и организаторами официального спортивного соревнования, 
членами жюри и организаторами зрелищного коммерческого конкурса. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специаль-
ной целью — оказать влияние на результат официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, обла-
дающее признаками, указанными в чч. 1, 3 или 4 ст. 184 УК РФ.  

Часть 5 ст. 184 УК РФ установила ответственность за посредничество в совершении дея-
ний, предусмотренных чч. 1–4 статьи, в значительном размере. Понятие посредничества не рас-
крывается. При оценке действий посредника следует обращаться к тексту ст. 291

1
 УК РФ. 

В пункте 1 примечаний к ст. 184 УК РФ указано, что значительным размером является 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, свыше двадцати пяти тысяч рублей. В пункте 2 примечаний 
к ст. 184 УК РФ названы условия освобождения от уголовной ответственности лица, осуще-
ствившего передачу предмета преступления (чч. 1–2), а также посредника, совершившего пре-
ступление (ч. 5). Виновное лицо освобождается от ответственности, если активно способствова-
ло раскрытию и (или) расследованию преступления и при этом: а) в отношении его имело место 
вымогательство либо б) лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело. 

§ 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
НАРУШАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК ВЫПУСКА  
В ОБОРОТ ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ И СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ 

Изготовление, хранение, перевозка  
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) 

Изготовление поддельных денег и их сбыт нарушает государственное регулирование 
денежного обращения; при значительном количестве поддельных денег нарушаются про-
порции между количеством товаров, находящихся в обращении, и денежной массой.  

В советский период объектом преступления считали государственную денежную 
систему.  

Объект преступления — установленный порядок выпуска в обращение денежных 
знаков и ценных бумаг, являющихся средствами платежа. Подчеркивая общественную опас-
ность преступления, п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте под-
дельных денег или ценных бумаг» указывает, что преступление приобретает повышенную 
общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчи-
вость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. 

Предметом преступления являются банковские билеты Банка России, металлическая 
монета, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте Российской Феде-
рации, иностранная валюта, а также ценные бумаги в иностранной валюте. 

Эмиссию (выпуск) денег осуществляет Банк России. В соответствии со ст. 27 Феде-
рального закона от 10 июля 2002 г. № 86 «О Центральном банке Российской Федерации 
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(Банке России)» официальной денежной единицей является рубль. Предметом преступления 
могут быть денежные знаки, изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обме-
ну. Предметом подделки могут быть только денежные знаки в наличной форме. 

Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным зако-
ном требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или 
передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные 
ценные бумаги). Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестицион-
ный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бу-
маги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном 
законом порядке (ст. 142 ГК РФ). 

Иностранная валюта, согласно Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле», представляет собой: а) денежные знаки 
в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся за-
конным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного госу-
дарства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, 
но подлежащие обмену указанные денежные знаки. 

Объективная сторона преступления состоит в изготовлении, хранении, перевозке, 
совершенных в целях сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Банка России, метал-
лической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Рос-
сийской Федерации, иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. 

Изготовление поддельных денег и ценных бумаг — как их полное изготовление, при 
котором обеспечивается существенное сходство с подлинными денежными знаками, или 
ценными бумагами, так и частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка 
номинала, подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других рекви-
зитов денег и ценных бумаг). Используемый при изготовлении способ не влияет на квалифи-
кацию преступления. В заключении экспертизы, которая проводится по делам данной кате-
гории, эксперт указывает способ совершения преступления и отмечает наличие или отсут-
ствие существенного сходства по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам 
с находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами. 

Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в об-
ращении, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. В абзаце 3 
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. 
№ 2 указано, что явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее 
участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела, свидетельствующие 
о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, позволяют 
квалифицировать действия виновного как мошенничество. 

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является оконченным 
преступлением, если хотя бы один денежный знак или ценная бумага изготовлены для по-
следующего сбыта, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. 

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг — введение их в обращение посредством 
передачи хотя бы одному лицу (оплата купленных товаров, дарение, дача взаймы, размен 
и другие действия). Действия лиц, приобретающих поддельные денежные знаки или ценные 
бумаги, в целях последующего сбыта следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и ст. 186 УК РФ 
как приготовление. Сбыт поддельных денег или ценных бумаг является оконченным пре-
ступлением, если пущена в обращение хотя бы одна поддельная денежная купюра. При сбы-
те поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть причинен вред отношениям 
собственности (например, при оплате фальшивыми деньгами покупки). В таком случае все 
содеянное охватывается составом ст. 186 УК РФ и дополнительной квалификации как пре-
ступления против собственности не требует (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2). 

Хранение поддельных денег и ценных бумаг — действия лица, связанные с незакон-
ным владением предметами преступления (содержание при себе, в помещении, тайнике 
и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно 
хранило предмет подделки. 
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Перевозка поддельных денег и ценных бумаг — действия лица, состоящие в переме-
щении в целях сбыта предметов преступления из одного места в другое, в том числе в преде-
лах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида 
транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Цель сбыта 
предмета преступления является обязательной. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 186 УК РФ установила ответственность за совершение деяния в крупном 

размере. При определении крупного размера следует руководствоваться примечанием 
к ст. 170

2
 УК РФ. Применительно к данному преступлению крупный размер следует рас-

сматривать, исходя из номинала денежных средств или стоимости ценных бумаг, превыша-
ющих два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к ст. 170

2
 УК РФ). 

Частью 3 ст. 186 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение деяния орга-
низованной группой. 

 
Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) 

Преступление состоит в бесконтрольном обороте средств платежей, создающем усло-
вия для последующего использования их в целях совершения преступлений или иных право-
нарушений. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие установленный порядок обо-
рота средств платежей (платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, доку-
ментов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информа-
ции, технических устройств, компьютерных программ). 

Предмет преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения 
о переводе денежных средств, документы, средства оплаты, электронные средства, элек-
тронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предна-
значенные для осуществления приема либо выдачи перевода денежных средств. 

Банковские карты являются инструментом безналичных расчетов и предназначены 
для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами 
(держателями), операций с денежными средствами. Для характеристики предметов преступ-
ления следует использовать Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе», Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершае-
мых с их использованием, утвержденное Банком России 24 декабря 2004 г. № 266-П и другие 
нормативные акты. 

Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа используется для со-
вершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных 
средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого 
кредитной организацией-эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банков-
ском счете денежных средств (овердрафт). 

Кредитная карта как электронное средство платежа используется для совершения 
ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной органи-
зацией-эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями 
кредитного договора. 

Предоплаченная карта как электронное средство платежа используется для осуществ-
ления перевода электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных 
средств в пределах суммы предварительно предоставленных держателем денежных средств 
кредитной организации-эмитенту. 

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, преду-
сматривающего совершение операций с использованием банковских карт. 

Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, 
взыскателей средств, банков (отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе 
с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Таким распо-
ряжением является, например, банковский ордер. 
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Чек является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное распоряжение 
банку оплатить держателю чека денежную сумму, указанную чекодателем (глава 8 Положе-
ния). Поскольку чек является ценной бумагой, то не становится предметом преступления, 
предусмотренного ст. 187 УК РФ. Следует отметить, что некоторые финансовые инструмен-
ты также носят название «чек», но не являются ценными бумагами, например, еврочеки, до-
рожные чеки. Однако чек рассматривается как платежный инструмент, используемый для 
получения наличных денег с расчетного счета. 

В Положении платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, пла-
тежные ордера, банковские ордера названы расчетными (платежными) документами. Поэтому 
сложно провести разграничение между распоряжением и платежным документом как предме-
том преступления. Что касается средств оплаты, то Положение говорит лишь о денежных сред-
ствах, которые переводятся по распоряжениям их владельцев или взыскателей. Поэтому, что 
имел в виду законодатель, остается не ясным. Возможно, речь здесь идет о денежных инстру-
ментах, которые закреплены в виде предмета преступления в ст. 200

1
 УК РФ.  

Развитие электронных средств оплаты на определенном этапе позволило использовать 
так называемые электронные деньги. Результатом развития электронных денег является, напри-
мер, электронный скрип (e-scrip), представляющий собой специальный информационный файл, 
содержащий уникальный идентификационный номер и указывающий на объем денежной стои-
мости, принадлежащий его владельцу. Именно он выступает в качестве средства платежа при 
осуществлении расчетов посредством использования электронных денег. 

Электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту опера-
тора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в це-
лях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носите-
лей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

К электронным носителям информации могут быть отнесены различные носители, 
USB-накопители (флешки), карты памяти, электронные ключи и т. п. устройства, физическое 
присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиен-
та банка, физическое лицо. 

Технические устройства — платежные терминалы, скиммеры (устройства в виде 
накладок на клавиатуры банкоматов, загрузчиков карт для считывания и сканирования вво-
димой или записанной информации), токены (устройства для генерации паролей) и т. д. 

Программа для ЭВМ — представленная в объективной форме совокупность данных 
и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств 
в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, получен-
ные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Объективная сторона преступления выражается в активных действиях —
 изготовлении, приобретении, хранении, транспортировке в целях использования или сбыта, 
а равно сбыте указанных предметов. 

Некоторые из перечисленных признаков были рассмотрены при анализе состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.  

Изготовление — внесение изменений в платежные карты или иные платежные доку-
менты либо полное создание таковых. Изготовление совершается ради использования или 
последующего сбыта: продажи, дарения (т. е. связано с отчуждением предмета подделки). 

Транспортировка означает, что для перевозки в этом случае используется транспорт. 
В любом случае, независимо от вида транспортного средства речь идет о том, что для пере-
мещения предмета преступления виновный использовал тот или иной вид транспорта в силу 
возникшей необходимости. 

Приобретение — различные способы, позволяющие стать обладателем предмета пре-
ступления, например, купить его, взять напрокат. 

Хранение — умышленные действия, связанные с незаконным нахождением ценностей 
у лица (в жилище, тайнике, ином месте, обеспечивающем их сохранность). Для определения мо-
мента окончания преступления не имеет значения, использовало ли лицо указанные предметы. 
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Сбыт — возмездная или безвозмездная передача поддельных средств платежа друго-
му лицу. 

Судебная практика свидетельствует, что во многих случаях предметы преступления, 
предусмотренные ст. 187 УК РФ, используются после их изготовления и (или) сбыта для со-
вершения хищения, незаконной банковской деятельности и других преступлений.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла, вид 
умысла прямой.  

Целью совершения преступления является использование или сбыт предмета пре-
ступления. 

Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 187 УК РФ предусматривает отягчающее обстоятельство — те же деяния, 

совершенные организованной группой. 

§ 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ПРАВА ИНВЕСТОРОВ  
В СФЕРЕ ОБОРОТА ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРАВА ИНЫХ УЧАСТНИКОВ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) 
Преступление может дестабилизировать рынок ценных бумаг в связи с массовым вы-

пуском необеспеченных имуществом эмитента ценных бумаг и введением их в оборот. Пре-
ступление причиняет и имущественный ущерб лицам, ставших случайными обладателями 
поддельных денег. 

Объект преступления — установленный законом порядок выпуска и обращения цен-
ных бумаг. 

Дополнительный непосредственный объект преступления — имущественные интере-
сы инвесторов или профессиональных участников рынка ценных бумаг, действующих на 
вторичном рынке.  

Глава 7 ГК РФ содержит самые общие сведения о ценных бумагах, определяя их 
назначение, виды, требования к ценным бумагам и порядок передачи прав, удостоверенных 
в ценных бумагах. Регламентация выпуска ценных бумаг, процедура их размещения уста-
новлена в различных законах и иных нормативных актах. Это федеральные законы от 22 ап-
реля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах и др. Прядок эмиссии подробно предусмотрен в Стандартах эмиссии цен-
ных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.  

Предмет преступления – эмиссионные ценные бумаги. К числу эмиссионных ценных 
бумаг принадлежат облигации Банка России; биржевые облигации; депозитарные расписки; 
облигации хозяйственных обществ; акции кредитных организаций; опционы.  

Объективная сторона преступления включает несколько альтернативных деяний:  
1) внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации;  
2) утверждение либо подтверждение содержащего недостоверную информацию проспек-

та или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг;  
3) размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государствен-

ную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных 
ценных бумаг. Обязательным признаком преступления в любых его формах является причи-
нение крупного ущерба гражданам, организациям или государству. 

Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации. Подго-
товка проспекта акций или облигаций осуществляется после принятия решения о выпуске цен-
ных бумаг. Проспект – документ, который утверждается до размещения ценных бумаг и опреде-
ляет основные параметры выпуска ценных бумаг. Следовательно, внесение заведомо недосто-
верной информации — это указание несоответствующей действительности информации об эми-
тенте и эмиссионных ценных бумагах, об основных условиях их размещения (об объеме, сроке, 
об условиях и порядке размещения эмиссионных ценных бумаг). 
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Утверждение либо подтверждение содержащего недостоверную информацию 
проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг. Преступление 
может состоять в утверждении (подтверждении) содержащего недостоверную информацию 
проспекта. Ответственность наступает не только за утверждение, но и за подтверждение не-
достоверной информации, содержащейся в проспекте эмиссии или отчете (уведомлении) 
об итогах выпуска ценных бумаг. 

Утверждению отчета об итогах выпуска ценных бумаг предшествует государственная ре-
гистрация выпуска ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска (выпусков) эмиссион-
ных ценных бумаг осуществляется Банком России в порядке, установленном ст. 20 Федерально-
го закона «О рынке ценных бумаг». Отчет (уведомление) об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг должен быть утвержден уполномоченным органом эми-
тента и подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
эмитента, его главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции). 

Размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государ-
ственную регистрацию. Размещение ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, если иное не установлено Законом о рынке ценных бу-
маг и Положением Банка России от 19 декабря 2019 г. № 706-П «О стандартах эмиссии цен-
ных бумаг» (п. 1.3 главы 1). 

Размещение ценных бумаг, осуществляемое путем подписки, должно быть закончено 
эмитентом в срок не позже одного года с момента утверждения решения о выпуске (максималь-
ный продляемый срок не может превышать трех лет). Размещение — это отчуждение ценных 
бумаг путем их реализации владельцам эмитентом или лицом, принявшим на себя обязанность 
разместить ценные бумаги от имени эмитента или от своего имени за счет и по поручению эми-
тента (андеррайтером). Существуют способы размещения ценных бумаг, зависящие от их вида, 
среди которых наиболее распространенными являются подписка и конвертации.  

Преступление предусматривает наступление последствий, которые выражаются 
в причинении крупного ущерба (т.е. проявляются в причинении имущественного вреда) на 
сумму свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей. 

Ущерб может быть причинен инвесторам, приобретшим ценные бумаги, выпущенные 
с нарушениями установленного порядка у эмитента или андеррайтера, другим гражданам на 
вторичном рынке, либо организации, явившейся приобретателем. Если ценные бумаги при-
обретаются государственными учреждениями, организациями, органами власти, то вред 
причиняется государству. Этот вред, прежде всего, выражается в неполучении обратно вла-
дельцами ценных бумаг тех денежных средств, которые были вложены в их приобретение. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 
Преступление может быть совершено с прямым или с косвенным умыслом. 

Субъект преступления специальный — лицо, занимающее должность (осуществля-
ющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченное 
должностное лицо эмитента, подписавшее проспект эмиссии и  подтвердившее достовер-
ность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Таким лицом 
может быть финансовый консультант. Утверждение проспекта акций может быть осуществ-
лено членами совета директоров, следовательно, они могут быть субъектами преступления. 

Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг подписывает лицо, занимающее 
должность единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченное эмитентом 
должностное лицо эмитента. 

Часть 2 ст. 185 УК РФ содержит квалифицирующий признак преступления — совер-
шение группой лиц по предварительному сговору. 

Частью 3 ст. 185 УК РФ установлена ответственность за совершение преступления 
организованной группой. 

Примечание к ст. 185 УК РФ содержит величины крупного и особо крупного ущерба 
и дохода для ст. ст. 185, 185

1
, 185

2
 и 185

4
 УК РФ, которые превышают один миллион пятьсот 

тысяч рублей и три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей соответственно. 
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Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,  
определенной законодательством Российской Федерации  

о ценных бумагах (ст. 185
1
 УК РФ) 

Уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение обязанности эмитента 
информировать контролирующие органы и потенциальных инвесторов об обстоятельствах, 
связанных с выпуском ценных бумаг. Эта обязанность предусмотрена для того, чтобы 
предотвратить возможные негативные последствия, вызванные эмиссией, осуществленной 
с нарушениями российского законодательства, в частности, при недобросовестной эмиссии. 

Объект преступления — установленный законодательством порядок предоставления 
информации контролирующим органам и инвесторам. Основные положения о необходимо-
сти, случаях и сроках раскрытия информации предусмотрены в ст. 30 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг» и Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг (утверждено Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П). В статье 23 Феде-
рального закона «О рынке ценных бумаг» содержится обязывающее эмитента требование 
в случае регистрации проспекта ценных бумаг и в случае размещения ценных бумаг путем 
открытой подписки осуществлять раскрытие информации о выпуске ценных бумаг. О предо-
ставлении информации говорится в различных нормативных актах, прежде всего, в Феде-
ральном законе от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг». 

Предметом преступления является информация об эмитенте, его финансово-
хозяйственной деятельности, ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами. 

Объективная сторона преступления выражается:  
1) в злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации;  
2) предоставлении неполной или ложной информации. 
Состав преступления сконструирован как материальный; обязательным признаком 

преступления является крупный ущерб, причиненный гражданам, организациям или гос-
ударству. 

Уклонение от раскрытия или предоставления информации — бездействие лица, упол-
номоченного (обязанного) предоставлять определенную законом или подзаконным актом 
в установленном порядке и форме информацию о ценных бумагах и операциях с ними. 

Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее до-
ступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной инфор-
мации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой 
информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены 
действия по ее раскрытию (п. 1 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). 

Эмитенты обязаны раскрывать информацию в форме: а) ежеквартального отчета 
эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальный отчет); б) консолидированной 
финансовой отчетности эмитента; в) сообщений о существенных фактах.  

Под предоставлением информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение 
ее доступности определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее 
нахождение и получение этим кругом лиц.  

Эмитенты, являющиеся акционерными инвестиционными фондами, обязаны предостав-
лять или раскрывать информацию, обязательное раскрытие (предоставление) которой преду-
смотрено Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Порядок раскрытия информации зависит от характера информации и вида деятельно-
сти. Так, в соответствии с Положением о деятельности по проведению организованных тор-
гов (утверждено Банком России от 17 октября 2014 г. № 437-П) организатор торговли дол-
жен раскрывать информацию на своем сайте в сети «Интернет». 

Обязательным признаком преступления при совершении преступления в указанных 
формах является «злостность уклонения». Злостность уклонения — понятие оценочное, кри-
терии его закон не указывает, что вызывает сложность привлечения виновных к уголовной 
ответственности. 

Предоставление заведомо неполной или ложной информации означает, что виновное 
лицо предоставляет сведения, но они не отражают действительное положение дел. 
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Обязательным признаком преступления является наступление «крупного ущерба», кото-
рый причиняется гражданам, организациям или государству. Понятие «крупный ущерб» закреп-
лено в примечании к ст. 185 УК РФ (свыше одного миллиона пятисот тысяч рублей). Крупный 
ущерб выражается в утрате инвесторами или профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг денежных средств, которые были вложены на приобретение ценных бумаг.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом либо кос-
венным умыслом. 

Субъект преступления — физическое лицо, наделенное правом (обязанностью) 
предоставлять информацию об эмитенте, его финансово-хозяйственной деятельности, сдел-
ках с ценными бумагами и иных операциях с ценными бумагами. Таким лицом, если речь 
идет об эмитенте, является руководитель организации.  

Субъектом преступления может быть лицо, которое представляет того или иного 
профессионального участника, действующего на рынке ценных бумаг. Преступление может 
быть совершено индивидуальным предпринимателем, профессиональным участником рынка 
ценных бумаг. 

 
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185

2
 УК РФ) 

Судебно-следственная практика противодействия рейдерским захватам потребовала 
криминализации ряда общественно опасных деяний, среди которых находилось и нарушение 
порядка учета прав на ценные бумаги.  

Объект преступления — общественные отношения, регулирующие порядок учета 
прав на ценные бумаги. 

Учет прав владельцев ценных бумаг осуществляется депозитариями и держателями 
реестра. Депозитарная деятельность, согласно ст. 7 Федерального закона от 22 апреля 
1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг», состоит в оказании услуг по хранению сертифика-
тов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги. Осуществляют ее 
юридические лица – депозитарии. Статья 8 указанного Федерального закона предусмат-
ривает деятельность держателя реестра (юридического лица), осуществляющего ведение 
реестра и именуемого регистратором. Им может быть профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, 
иной профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги 
любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизован-
ным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения, а также не-
эмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодатель-
ством формы и порядка. 

Предметом преступления являются ценные бумаги (права на них), выпущенные 
резидентами Российской Федерации документы, в которых учитываются указанные цен-
ные бумаги. 

Объективная сторона преступления заключается в нарушении порядка учета прав 
на ценные бумаги, порядка обработки документов, хранения документов, повлекшего утрату 
прав на ценные бумаги их владельцами и причинившего крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги состоит в несвоевременной фиксации, 
обработке, хранении данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, 
повлекшие причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.  

Реестр владельцев ценных бумаг — это часть системы ведения реестра, представляю-
щая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной 
стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоя-
нию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, ко-
личество и категорию принадлежащих им ценных бумаг. 

Состав преступления материальный. Преступление окончено с момента причине-
ния ущерба, превышающего один миллион пятьсот тысяч рублей. Ущерб причиняется 
владельцам ценных бумаг – государству, организациям, гражданам. 
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Разглашение сведений о правах на ценные бумаги может образовать состав преступ-
ления, предусмотренный ч. 2 ст. 183 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления — уполномоченное лицо эмитента (если реестр владельцев 

ценных бумаг ведется эмитентом), руководитель регистратора или уполномоченное лицо ре-
гистратора. 

Часть 2 ст. 185
2
 УК РФ предусматривает квалифицирующие признаки — причинение 

особо крупного ущерба, т. е. ущерба, превышающего три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 
рублей, а также совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

Часть 3 ст. 185
2
 УК РФ содержит основной состав преступления, заключающийся во 

внесении в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений. Ответственность так-
же установлена за умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых 
были внесены записи или изменения в реестр владельцев ценных бумаг. 

Предметом преступления является реестр владельцев ценных бумаг, который пред-
ставляет собой формируемую на определенный момент времени систему записей о лицах, 
которым открыты лицевые счета записей о ценных бумагах, учитываемых на счетах, записей 
об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Объективная сторона преступления выражается во внесении в реестр владельцев 
ценных бумаг недостоверных сведений, либо в умышленном уничтожении или подлоге до-
кументов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев 
ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. 

Внесение недостоверных сведений — изменение данных о владельце ценных бумаг, 
их номинальной стоимости, количестве ценных бумаг, принадлежащих владельцу и других 
сведений, ухудшающих права на ценные бумаги или лишающих таких прав. 

Уничтожение предусматривает разнообразные способы воздействия на документы, на 
основании которых были внесены изменения в реестр владельцев ценных бумаг, в результате 
чего они физически прекратили существование. 

Подлог — изменение содержания указанных документов вопреки воле их владельца. 
Что касается документов, которые уничтожаются или фальсифицируются, то они 

весьма разнообразны и зависят от многих условий, например, от того, кто является вла-
дельцем счета (физическое или юридическое лицо), какие ценные бумаги зарегистриро-
ваны в реестре и т. д. 

Преступление окончено с момента совершения действий и не требует наступления 
ущерба для владельца именных ценных бумаг как условия наступления уголовной ответ-
ственности. 

Субъективная сторона преступления предусмотренного чч. 1–2 ст. 185
2 

УК РФ, ха-
рактеризуется умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла, поскольку 
отношение к наступлению крупного либо особо крупного ущерба может выражаться в до-
пущении или безразличном отношении. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 185

2
УК РФ, 

совершается с прямым умыслом. 
Субъект преступления специальный — физическое лицо, достигшее 16 лет. Это лица, 

наделенные полномочиями совершать действия от имени депозитария либо держателя ре-
естра (регистратора). 

 
Манипулирование рынком (ст. 185

3
 УК РФ) 

Преступление способно нарушить механизмы рыночного ценообразования на органи-
зованных торгах. Следствием такого нарушения может быть снижение инвестиционной ак-
тивности и привлекательности рынка ценных бумаг для инвесторов. 

Объект преступления — отношения, регламентирующие порядок совершения сделок 
с ценными бумагами, другими финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами. 
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Предметом преступления являются финансовые инструменты, иностранная валюта, 
товары. 

Финансовый инструмент — «квазиденьги», финансовый документ (валюта, ценная 
бумага, денежное обязательство, фьючерс, опцион и т. п.), продажа или передача которого 
обеспечивает получение денежных средств. 

Это любой контракт, результатом которого является появление определенной статьи 
в активах одной стороны контракта и статьи в пассивах другой стороны контракта. Различают 
инструменты денежного рынка или инструменты рынка капиталов. Финансовые инструменты 
подразделяются на первичные (денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская 
задолженность по текущим операциям) и вторичные, или производные (финансовые опционы, 
фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы). 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» иностранная валюта представляет собой:  

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в об-
ращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответству-
ющего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые ли-
бо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;  

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах ино-
странных государств и международных денежных или расчетных единицах. 

Товары — это продукты труда, обладающие стоимостью, которые являются разно-
видностью имущества. 

Объективная сторона преступления предусматривает действия, состоящие:  
1) в распространении через средства массовой информации, в том числе электронные, 

информационно-телекоммуникационные сети информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования (включая сеть «Интернет») заведомо ложных сведений;  

2) совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой 
и (или) товарами;  

3) иных умышленных действиях, запрещенных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком. 

Признаки объективной стороны преступления описываются в Федеральном законе 
от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 

Умышленное распространение заведомо ложных сведений — передача через средства 
массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные 
сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), лю-
бым иным способом заведомо ложных сведений, в результате чего цена, спрос, предложение 
или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклони-
лись от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, ко-
торый сформировался бы без распространения таких сведений. 

Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товара-
ми — действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финан-
совые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные 
с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок 
(дача поручений).  

Иные умышленные действия — разнообразное поведение лиц, являющихся участни-
ками рынка. В том числе к ним относятся действия, перечисленные в ст. 5 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию ин-
сайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Результатом манипулирования рынком является отклонение цены, спроса, предложе-
ния или объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Квазиденьги
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от уровня или поддержание на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 
сформировался бы без такого манипулирования.  

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ крите-
рии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, 
предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой 
и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных ст. 5, 
устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансо-
вого инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании 
методических рекомендаций Банка России. Методическими рекомендациями определяются 
критерии в зависимости от ликвидности финансового инструмента (например, приказ ФСФР 
России от 19 мая 2011 г. № 11-21/пз-н «Об утверждении Методических рекомендаций по 
установлению критериев существенного отклонения цены ликвидных ценных бумаг»). 

Последствием манипулирования рынком является изменение условий функциониро-
вания проведения торгов и причинение крупного ущерба гражданам, организациям или гос-
ударству либо извлечение излишнего дохода или избежание убытков в крупном размере. 

Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере в ст. 185
3
 

УК РФ признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей три миллиона 
семьсот пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере — пятнадцать миллионов руб-
лей (п. 1 примечаний). 

Излишним доходом в статье признается доход, определяемый как разница между до-
ходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сфор-
мировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных статьей (п. 2 примечаний). 

Избежанием убытков в данной статье и ст. 185
6
 УК РФ признаются убытки, которых 

лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации 
и (или) манипулирования рынком (п. 3 примечания). 

При отсутствии последствий, указанных в ст. 185
3
 УК РФ, или отсутствии дохода в круп-

ном размере ответственность наступает по ст. 15.30 («Манипулирование рынком») КоАП РФ.  
Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле, если деяние 

направлено на извлечение дохода в крупном размере. Умысел может быть косвенным, если дея-
нием причинен ущерб в крупном или особо крупном размере. 

Субъект преступления — участники рынка (рынка ценных бумаг, товарного рынка, 
валютного рынка), действующие от имени брокера или дилера, индивидуальные предприни-
матели, руководители юридических лиц. 

Часть 2 ст. 185
3
 УК РФ содержит квалифицированный состав преступления, преду-

сматривающий ответственность за преступное деяние: совершенное организованной груп-
пой; причинившее ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государ-
ству либо за деяния, сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убыт-
ков в особо крупном размере. 

 
Воспрепятствование осуществлению  

или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185
4
 УК РФ) 

Опасность преступления состоит в том, что оно создает возможность незаконными 
способами менять систему управления коммерческими организациями, в конечном итоге 
обеспечивает незаконный захват чужой собственности, подрывает цивилизованные формы 
управления бизнесом. 

Объект преступления — отношения, обеспечивающие установленный порядок созыва 
и проведения общего собрания акционерного общества и установленный порядок реализации 
прав владельцев эмиссионных ценных бумаг и владельцев паев инвестиционных фондов. 

Предметом преступления являются права владельцев эмиссионных ценных бумаг 
либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.  

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляются в соот-
ветствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением об общих собрани-
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ях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), уставом общества, внутренним доку-
ментом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Регулирование прав владель-
цев паев инвестиционных фондов осуществляется Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

Объективная сторона преступления предусматривает следующие формы воспрепят-
ствования: 

1. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев 
ценных бумаг. 

Отказ означает отрицательный ответ на просьбу или требование созвать собрание ак-
ционеров, которое является высшим органом управления общества. 

Уклонение от созыва собрания означает, что не совершаются действия, направленные на 
созыв собрания под тем либо иным предлогом, либо уполномоченные лица не реагируют на 
просьбы лиц, заинтересованных в его проведении. 

Обязанность ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров предусмотрена 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Законом 
установлены случаи созыва внеочередного собрания. Требование о созыве внеочередного обще-
го собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного 
общего собрания акционеров. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе 
в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента при-
нятия такого решения.  

2. Незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании владельцев цен-
ных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Акционеры могут принимать 
участие во всех собраниях, проводимых акционерным обществом. Участие акционеров в ре-
шении тех или иных вопросов, решаемых на общем собрании, зависит от того, какими акци-
ями они обладают. 

Акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций общества, принимают 
участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции общества (ст. 49 Федерального 
закона № 208). Общая норма, содержащаяся в п. 1 ст. 32 Закона, устанавливает правило 
о том, что акционеры – владельцы привилегированных акций общества не имеют права голо-
са на общем собрании акционеров, если иное не установлено законом для определенного ти-
па привилегированных акций общества. Акционеры – владельцы привилегированных акций 
участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реоргани-
зации и ликвидации общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, огра-
ничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, а также 
при решении иных вопросов, предусмотренных ст. 32 закона. 

Незаконный отказ означает, что нарушаются права акционеров предусмотренные 
ст. 51 федерального закона «Об акционерных обществах, а применительно к общему со-
бранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда – 
в нарушении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инве-
стиционного фонда, утвержденного приказом федеральной службы по финансовым рын-
кам от 7 февраля 2008 г. № 08-5/пз-н. 

3. Проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого 
кворума. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосую-
щих акций общества (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»). При отсут-
ствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено 
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание ак-
ционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие 
в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества. 

4. Иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение установлен-
ных законодательством Российской Федерации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг 
либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Под иным воспрепятствовани-
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ем осуществлению прав владельцев эмиссионных ценных бумаг можно понимать различные 
препятствия, чинимые акционерам. Таким воспрепятствованием следует считать несообще-
ние акционерам о проведении даты общего собрания общества, отказ выкупить обществом 
принадлежащие им акции, отказ акционеру общества в использовании преимущественного 
права приобретения акций. 

В зависимости от вида инвестиционного фонда определен различный порядок прове-
дения общего собрания. Общее собрание акционеров инвестиционного фонда проводится в со-
ответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», при этом в соответствии 
с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание владельцев инвестици-
онных паев закрытого паевого инвестиционного фонда созывается управляющей компанией, 
а в случае, предусмотренном ст. 18 этого Закона, — специализированным депозитарием или 
владельцами инвестиционных паев. 

Воспрепятствованием осуществлению или незаконным ограничением установленных за-
конодательством Российской Федерации прав владельцев инвестиционных паев инвестицион-
ных фондов следует также признать: отказ созыва общего собрания для решения вопроса о пе-
редаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом другой управляющей компании; нарушение формы проведения собрания; невключение 
владельцев пая в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или невосстановление его 
в указанных списках после обнаружения пропуска; искажение информации о праве владельцев, 
голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила фонда или 
решения о передаче прав и обязанностей по договору управления фондом другой управляющей 
компании и пр. 

Отказ в обмене инвестиционных паев, погашении, своевременной выплате денежной 
компенсации в связи с погашением инвестиционных паев может свидетельствовать о незакон-
ном ограничении прав владельцев инвестиционных паев. 

Деяние становится преступным при причинении крупного ущерба гражданам, органи-
зациям или государству либо если оно сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, 
характеристика которого дана в п. 1 примечаний к ст. 185 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления предусматривает умышленную форму вины 
в виде прямого умысла, при извлечении дохода в крупном размере, возможно совершение 
преступления с косвенным умыслом, если деяние влечет наступление крупного ущерба. 

Субъект преступления — специальный субъект, имеющий отношение к деятельности 
хозяйственных обществ, выполняющий в организации определенные обязанности. Не ис-
ключено, что какое-либо деяние из числа перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 185

4
 УК РФ 

может совершить и общий субъект. 
Часть 2 ст. 185

4
 УК РФ установила квалифицированный состав преступления, призна-

ками которого является совершение его группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой. 

 
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,  

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170
1
 УК РФ) 

В незаконной «хозяйственной практике» получило распространение предоставление 
недостоверных сведений для изменения сведений в реестре учета прав на ценные бумаги, 
предоставление недостоверных сведений в налоговую службу, влекущее изменения в систе-
мах регистрации (информационных ресурсах) и нарушающее права участников юридическо-
го лица либо индивидуальных предпринимателей. 

Объект преступления — отношения, содержанием которых является порядок учета 
прав владельцев ценных бумаг. 

Предмет преступления представляют различные виды реестров. Прежде всего, зако-
нодатель называет единый государственный реестр юридических лиц и единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей. Нормативная база, регламентирующая 
ведение указанных реестров, обширна. Нормативные акты, регламентирующими порядок 
ведения реестров, процедуру регистрации, сведений, необходимых для предоставления в ре-
гистрирующий орган: Федеральный закон от 8  августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-



Глава 9. Преступления в сфере экономической деятельности  

248 

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказ Минфина 
России от 15 января 2015 г. № 5н «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению све-
дений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей». 

Данные реестры являются федеральными информационными ресурсами и находятся 
в федеральной собственности. Ведутся они Федеральной налоговой службой и ее территори-
альными органами в соответствии с Порядком ведения Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 
электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на осно-
вании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки) (утв. приказом Мин-
фина России от 30 октября 2017 г. № 165н).  

Реестр владельцев ценных бумаг представляет собой формируемую на определенный 
момент времени систему записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о цен-
ных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг 
и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 8 Федераль-
ного закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).  

Объективная сторона преступления предусматривает ответственность за представ-
ление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бу-
маги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения недостоверных 
сведений об учредителях (участниках) юридического лица в:  

1) в единый государственный реестр юридических лиц;  
2) в реестр владельцев ценных бумаг (или систему депозитарного учета).  
Ложные данные могут касаться различных обстоятельств: размеров и номинальной 

стоимости долей участия в уставном капитале хозяйственного общества; зарегистрирован-
ных владельцах именных ценных бумаг; количестве, номинальной стоимости и категории 
именных ценных бумаг; об обременении ценной бумаги или доли; о лице, осуществляющем 
управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования; о руководите-
ле постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (ином лице), име-
ющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. 

В регистрирующий орган представляются фальсифицированные документы. Сведения 
подаются в регистрирующий орган с целью незаконного приобретения прав на чужое иму-
щество. Иначе говоря, речь идет о внесении изменений в имеющиеся уже сведения, которые 
отражают действительное положение дел. Например, лицо может представить документы, 
неверно отражающие долю имущества юридического лица, принадлежащего виновному, ли-
бо недостоверные сведения об учредителях, руководителе юридического лица. 

Ложные сведения могут быть представлены также регистратору или в депозитарий 
для внесения в реестр владельцев ценных бумаг или систему депозитарного учета. 

Помимо перечисленных целей, ради которых представляются фальсифицированные 
документы, закон устанавливает ответственность и за представление таких документов для 
достижения иных целей, если они направлены на приобретение прав на чужое имущество. 

Преступление окончено с момента представления документов, содержащих ложные 
сведения и получения их работниками соответствующих органов (юридических лиц) либо 
физическими лицами, являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Преступление следует отличать от преступления, предусмотренного ст. 185
2
 УК РФ. 

Отличие между ними состоит в субъекте преступления.  
Субъект преступления в ст. 185

2
 УК РФ специальный — лицо, в обязанность которо-

го входит процедура регистрации и хранения документов, составляющих систему депози-
тарного учета.  

Часть 2 ст. 170
1
 УК РФ установила ответственность за неправомерный доступ 

к названным реестрам учета, позволивший виновному внести заведомо ложные данные в 
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указанные реестры. Неправомерный доступ возможен путем подкупа лиц, могущих осуще-
ствить указанные изменения в реестрах, посредством неправомерного проникновения в по-
мещение, либо посредством вскрытия и внедрения в глобальную сеть «Интернет», внесения 
изменений в электронной форме. 

Часть 3 ст. 170
1
 УК РФ установила отягчающие признаки преступления, установлен-

ного в ч. 2 ст. 170
1
 УК РФ — насилие и угроза его применения. 

Характер насилия может быть различным. В случае причинения вреда в виде тяжкого 
вреда здоровью требуется дополнительная квалификация по ст. 111 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Законода-
тель при описании состава преступления дважды использует понятие «цель» как альтерна-
тивный признак.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Применительно к ч. 1 ст. 170

1
 УК РФ предполагается, что субъект преступления может быть 

специальным, т.е. лицом, осуществляющим управленческие функции в организации, участни-
ком (учредителем).  

Часть 4 ст. 170
1
 УК РФ установила ответственность за внесение в реестр или систему 

депозитарного учета недостоверных либо неполных сведений в интересах клиента-
организации; подтверждение от имени организации достоверности внесенных в реестр либо 
систему депозитарного учета сведений.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Обязатель-
ный признак субъективной стороны преступления — цель таких действий (сокрытие у кли-
ента организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации признаков банкротства кредитной или иной финансовой 
организации либо оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначения в ор-
ганизации временной администрации). 

Субъект преступления — физические лица, наделенные правом осуществлять реги-
страцию прав владельцев ценных бумаг от имени держателя реестра (профессионального 
участника рынка ценных бумаг); физические лица, наделенные правом совершения действий 
от имени депозитария (профессионального участника рынка ценных бумаг), включая реги-
страцию фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами; ведение отдельного 
от других счета депо депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету; 
передачу депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от эми-
тента или держателя реестра владельцев ценных бумаг. 

Частью 5 ст. 170
1
 УК РФ установлены отягчающие обстоятельства преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 170
1 

УК РФ: 
— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 
— совершение преступления организованной группой. 
 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)  
хозяйственного общества или решения совета директоров  

(наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185
5
 УК РФ) 

Криминализация деяния произошла в связи с необходимостью противодействия рей-
дерским захватам. Действия, предусмотренные в статье, позволяют незаконно осуществлять 
захват управления в юридическом лице, причиняя ущерб учредителям и акционерам юриди-
ческого лица. 

Объект преступления — установленный порядок проведения собрания акционерного 
общества, заседания совета директоров хозяйственного общества.  

Порядок организации и проведения общего собрания хозяйственного общества преду-
смотрен главой 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»; порядок проведения работы совета директоров (наблюдательного совета) – главой 8, 
а также Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), 
уставом общества. 
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Порядок организации и проведения общего собрания хозяйственного общества в форме 
общества с ограниченной ответственностью (ООО) предусмотрен главой 4 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Предметом преступления являются законные права акционерного общества, участ-
ника ООО, члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Объективная сторона преступления включает следующие деяния, совершаемые пу-
тем действия и бездействия:  

1) искажение результатов голосования;  
2) воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем со-

брании акционеров, общем собрании участников ООО или на заседании совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Искажение результатов голосования означает, что сведения, которые будут отражены 
в протоколе результатов голосования, не соответствуют действительности, не отражают вы-
раженного мнения лиц участвующих в голосовании. 

Воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем со-
брании акционеров, общем собрании участников ООО или на заседании совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества предусматривает различные способы воз-
действия, в результате которых лица, имеющие законное право, не смогут выразить свою волю 
при принятии решения. 

При совершении преступления используются следующие способы: 
1) внесение в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания со-

вета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отражающие ход и результаты 
голосования документы заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кво-
руме или результатах голосования;  

2) составление заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании;  

3) заведомо недостоверный подсчет голосов или учет бюллетеней для голосования;  
4) блокирование или ограничение фактического доступа акционера (участника) хозяй-

ственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию;  
5) несообщение сведений о проведении общего собрания акционеров (участников) 

или заседания совета директоров (наблюдательного совета);  
6) сообщение недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собра-

ния, заседания совета директоров (наблюдательного совета);  
7) голосование от имени акционера (участника) хозяйственного общества или члена 

совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, лица, 
заведомо не имеющего полномочий. 

Уголовный закон называет вопросы, по которым осуществляется принятие незаконно-
го решения: о внесении изменений в устав хозяйственного общества; об одобрении крупной 
сделки; об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; об изме-
нении состава органов управления хозяйственного общества (совета директоров, единолич-
ного или коллегиального исполнительного органа общества); об избрании его членов и о до-
срочном прекращении их полномочий или об избрании управляющей организации либо 
управляющего; об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем размеще-
ния дополнительных акций; о реорганизации либо ликвидации хозяйственного общества. 

Состав преступления формальный, преступление окончено с момента совершения 
любого из перечисленных деяний. Не имеет значения, была ли достигнута цель, ради кото-
рой совершалось деяние. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной 
целью, которая состоит в незаконном захвате управления в юридическом лице, и может быть 
осуществлена посредством принятия незаконного решения имеющего существенное значение 
для жизни хозяйственного общества. 

Субъект преступления — лицо, наделенное функциями по проведению общего со-
брания акционеров (председатель), проведению заседания совета директоров (председатель). 
Это может быть член совета директоров, акционер (участник) общества, член счетной ко-
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миссии, руководитель общества (член правления, дирекции). Преступление в форме голосо-
вания от имени акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директо-
ров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, может совершить 
и общий субъект. 

Часть 2 ст. 185
5
 УК РФ предусматривает квалифицированный состав преступления за 

те же деяния, если они совершены путем принуждения акционера общества, участника ООО, 
члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества к голосованию 
определенным образом или отказу от голосования, соединенных с шантажом; угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества.  

 
Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185

6 
УК РФ) 

Преступление влечет негативные последствия для финансового рынка ценных бумаг 
и других рынков, их дестабилизацию, вызывает недоверие к указанным институтам, подры-
вает отношения конкуренции, характерные для рыночных экономик. 

Объект преступления — отношения, регламентирующие порядок совершения финан-
совых операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, ко-
торые допущены к торговле на организованных торгах. Дополнительным объектом преступле-
ния являются также имущественные интересы участников торгов. Указанные отношения регу-
лируются Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Предмет преступления составляет инсайдерская информация.  
Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была рас-

пространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, слу-
жебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денеж-
ных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление ко-
торой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностран-
ной валюты и (или) товаров. 

Не являются инсайдерской информацией сведения, ставшие доступными неограничен-
ному кругу лиц, в том числе посредством распространения. Сюда отнесены результаты исследо-
ваний, осуществленные на основе общедоступной информации, прогнозы и оценки финансовых 
инструментов, иностранной валюты и товаров, рекомендации и предложения об осуществлении 
операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами. 

Существуют перечни инсайдерской информации для определенных категорий инсай-
деров, предусмотренные в ведомственных нормативных актах. Если инсайдерская информа-
ция относится к сведениям, составляющим государственную тайну, ответственность в случае 
разглашения или утраты такой тайны должна наступать по статьям гл. 29 УК РФ. 

Объективная сторона преступления состоит в следующих действиях:  
1) использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансо-

выми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая 
информация, за свой счет или счет третьего лица;  

2) использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим ли-
цам, обязывании или побуждении их иным образом к приобретению или продаже финансо-
вых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. 

Обязательными признаками преступления являются следующие негативные измене-
ния: а) последствие в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям или госу-
дарству; б) извлечение дохода или избежание убытков в крупном размере. 

Использование инсайдерской информации — совершение сделок и иных действий, 
направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, 
иностранную валюту и (или) товары, действий, связанных с принятием обязательств совершить 
указанные действия, в том числе выставлении заявок (дачи поручений) с учетом знания сведе-
ний, составляющих инсайдерскую информацию. Такое использование информации противоре-
чит запретам, содержащимся в ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224. 
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Часть 1 ст. 185
6
 УК РФ запрещает использовать инсайдерскую информацию при со-

вершении сделок за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения опера-
ций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обяза-
тельство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна ин-
сайдерская информация, а равно путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или 
побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, ино-
странной валюты и (или) товаров. 

Совершая сделки за счет третьего лица, виновный использует финансовые инстру-
менты, принадлежащие этому лицу, либо действует в его интересах.  

Использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим 
лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже 
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. Обязывая иное лицо 
совершать сделки, виновный принуждает его каким-либо образом. Например, использует 
существующую зависимость лица от виновного различной природы, включая экономиче-
скую зависимость. Иное побуждение означает разнообразные способы воздействия, включая 
угрозы и даже насилие. При этом насилие или угрозы, составляющие самостоятельные пре-
ступления, не охватываются составом преступления и требуют применения их по совокупно-
сти преступлений. Дача рекомендаций означает, что лицо советует другому лицу совершать 
сделки с учетом информации, которой он обладает. 

Часть 2 ст. 185
6
 УК РФ запрещает использовать инсайдерскую информацию путем пере-

дачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному 
в список инсайдеров в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными зако-
нами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. 

Преступление окончено с момента причинения ущерба, извлечения дохода или избе-
жания убытков в размере, превышающем три миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 
(примечание к ст. 185

6
 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным умыс-
лом в отношении наступивших последствий в виде крупного ущерба гражданам, организациям 
или государству, и прямым умыслом на извлечение дохода или избежание убытков. 

Субъект преступления специальный — физическое лицо, достигшее 16 лет, вменяемое.  
Это лицо, совершающее сделки с финансовыми инструментами, валютой, товарами на 

фондовой, валютной, товарной бирже, иных местах, где осуществляется деятельность по ор-
ганизации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами. 
Лицо может быть инсайдером либо обладать инсайдерской информацией, полученной им 
законным путем. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие опера-
ции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) 
являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные опера-
ции совершены по поручению (распоряжению) другого лица. Ответственность в данном слу-
чае несет лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение). 

§ 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПОВОДУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ И УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,  
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение  

работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия  
массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ) 

В результате преступления бесконтрольно распространяются материалы и техноло-
гии, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения государ-
ствами, не обладающими ядерным потенциалом, и даже преступными организациями.  
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Объект преступления — установленный законом порядок экспорта или передачи сырья, 
материалов, оборудования, совершения других действий, предусмотренных ст. 189 УК РФ.  

Непосредственный дополнительный объект — отношения, обеспечивающие обяза-
тельства государства по нераспространению оружия массового поражения. 

Эти отношения урегулированы федеральными законами от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», от 19 июля 1998 г. 
№ 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными гос-
ударствами», от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».  

Порядок экспорта регламентируется указами Президента Российской Федерации от 17 де-
кабря 2011 г. № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, кото-
рые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении кото-
рых осуществляется экспортный контроль» и от 8 августа 2001 г. № 1005 «Об утверждении 
Списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании 
ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль». В постановлениях 
Правительства Российской Федерации детализируются положения законов и указов.  

Предметами преступления являются следующие.  
Сырье — это вещества и материалы естественного происхождения, служащие основ-

ным компонентом при создании вооружения и военной техники или оружия массового по-
ражения, средств его доставки.  

Материалы представляют собой компоненты создаваемого вооружения и военной 
техники или оружия массового поражения, средств его доставки. Они могут быть как есте-
ственного, так и синтетического происхождения. 

Оборудование — это специально созданные системы и приспособления, позволяющие 
перерабатывать исходные компоненты (сырье и материалы) с использованием соответству-
ющих технологий в конечный продукт — вооружение и военную технику или оружие массо-
вого поражения, средства его доставки.  

Под технологиями понимается совокупность специальной информации, которая ис-
пользуется для разработки, производства и применения любого вида вооружения и военной 
техники или оружия массового поражения, средств его доставки.  

Научно-техническая информация представляет собой материальные носители инфор-
мации: о стадиях разработки (проектировании, проектных исследованиях, анализе проект-
ных вариантов, выработке концепций проектирования, сборке и испытании прототипов 
(опытных образцов)); о стадиях производства (сооружении, изготовлении, интеграции, мон-
таже (сборке), испытаниях и др.); об использовании (эксплуатации, установке, техобслужи-
вании и т. д.), вооружения и военной техники или оружия массового поражения, средств его 
доставки. Вооружение и военная техника включает комплексы различных видов оружия 
и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средства доставки, системы 
наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предна-
значенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, 
приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и ими-
таторы различных видов вооружения и военной техники). 

Объективная сторона преступления включает следующие деяния, характеризующие 
поведение виновного: экспорт, передачу, выполнение работ, оказание услуг.  

Экспорт — внешняя торговля товарами, при которой имеет место  вывоз товара из 
Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе (ст.  2 Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности»).  

Экспорт (как и другие действия) будет незаконным, если нарушаются условия внеш-
неэкономической деятельности, в частности: осуществляются внешнеэкономические опера-
ции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятель-
ности, в отношении которых действует экспортный контроль. Это осуществление внешне-
экономической деятельности без лицензий (генеральных лицензий) или разрешений. Экс-
порт будет незаконным, если осуществляется по просроченным лицензиям, лицензиям, по-
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лученным с нарушением установленного порядка, например, по поддельным документам, на 
основе документов, содержащих недостоверные сведения. 

Незаконность экспорта означает и то, что оборудование, материалы, технологии пере-
даются для использования при осуществлении деятельности по созданию ядерных взрывных 
устройств; для использования ядерных взрывных устройств; если передача противоречит це-
ли нераспространения ядерного оружия, а также при отсутствии в контракте обязательных 
положений, предусмотренных нормативными актами. 

Передача может состоять в раскрытии иностранному лицу контролируемых техноло-
гий в форме технической помощи, в том числе путем обучения, оглашения на конференциях, 
симпозиумах и в ходе других мероприятий.  

Выполнение работ разнообразно и может выражаться в различных действиях. Напри-
мер, его можно рассматривать как деятельность, характеристика которой включает создание 
устройств, разработку, проектирование, испытание, эксплуатацию, техническое обслужива-
ние и прочие действия. 

Оказание услуг состоит в незаконном обучении (повышении квалификации), консуль-
тировании, ремонте, модернизации предметов.  

Для установления содержания используемых в ст. 189 понятий УК РФ следует обра-
щаться к содержанию многочисленных нормативных актов. 

Все вышеуказанные действия совершаются незаконно, т.е. вопреки предусмотренно-
му порядку их совершения, установленному в законах, указах Президента Российской Феде-
рации, постановлениях Правительства Российской Федерации, иных нормативных актах.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 
Умысел при свершении преступления прямой. 

Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Однако судебная 
практика свидетельствует, что преступление совершается специальным субъектом —
 руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем. 

В части 2 ст. 189 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак преступления — 
группа лиц по предварительному сговору. 

В части 3 ст. 189 УК РФ установлена ответственность за деяния, указанные в ч. 1 
ст. 189 УК РФ в отношении предметов, которые могут быть использованы для создания ору-
жия массового поражения и средств его доставки, т. е. ядерного, химического, биологическо-
го и токсинного оружия. Под средствами доставки такого оружия понимаются ракеты и бес-
пилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения (ст. 1 
Федерального закона «Об экспортном контроле»). 

В диспозиции ч. 1 ст. 189 УК РФ сказано, что преступление имеет место при отсут-
ствии признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 226

1
 и 275 УК РФ. Это дает основа-

ние говорить, что совокупность рассматриваемых преступлений невозможна. Если имеют 
место способы перемещения предметов, перечисленных в ст. 189 УК РФ и присущие контра-
банде, то деяние подпадает под ст. 226

1
 УК РФ. Эти преступления отличаются по месту со-

вершения преступления. Преступления, предусмотренные ст. ст. 189 и 275 УК РФ, могут 
быть совершены на территории Российской Федерации или на территории зарубежного гос-
ударства (при отсутствии признаков контрабанды). 

 
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей  

(ст. 190 УК РФ) 
Преступление создает возможность утраты для народов России культурных ценно-

стей, составляющих неотъемлемую часть культурного наследия, созданного предшествую-
щими и живущими поколениями людей. 

Объект преступления — отношения, определяющие установленный порядок вывоза 
за пределы территории России культурных ценностей, указанных в диспозиции ст. 190 
УК РФ, и порядок их возвращения.  

Основным нормативным актом, регламентирующим отношения по временному вывозу 
за пределы России культурных ценностей, является Закон Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Наряду с законом действует Со-
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глашение о вывозе и ввозе культурных ценностей от 28 сентября 2001 г., Положение о времен-
ном вывозе из Российской Федерации в целях экспонирования или научного изучения ценно-
стей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Феде-
рации и государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Рос-
сийской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2002 № 844), приказ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного наследия от 14 марта 2008 г. № 117 «О перечне культурных 
ценностей, подпадающих под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. 
№ 4804-1 “О вывозе и ввозе культурных ценностей” и документации, оформляемой на право 
их вывоза с территории Российской Федерации». 

Предмет преступления — культурные ценности. Для характеристики понятия обра-
тимся к закону Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей».  

Культурные ценности — движимые предметы материального мира независимо 
от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное 
значение. Применительно к преступлению следует говорить о предметах, которые вывозятся 
с обязательством их обратного ввоза на территорию РФ. К ним принадлежат следующие 
культурные ценности:  

— культурные ценности, имеющие особое значение, за исключением случаев вывоза 
таких культурных ценностей физическим лицом — их автором; 

— культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных 
музеях, архивах, библиотеках, иных государственных и муниципальных организациях РФ, 
осуществляющих постоянное хранение культурных ценностей;  

— культурные ценности, включенные в состав Архивного фонда РФ, Музейного 
фонда РФ, в национальный библиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной соб-
ственности;  

— археологические предметы.  
Временный вывоз культурных ценностей осуществляется в целях: организации и про-

ведения выставок, презентаций; осуществления реставрационных работ и научных исследо-
ваний; осуществления гастрольно-концертной деятельности; организации и проведения ре-
лигиозных обрядов и церемоний; личного пользования (ст. 35.5 Закона № 4804-1). 

 Временный вывоз культурных ценностей осуществляется музеями, архивами, биб-
лиотеками, другими юридическими, а также физическими лицами. Вывозимые культурные 
ценности подлежат экспертизе. Экспертное заключение (в письменной форме) выносится на 
основе всестороннего анализа культурных ценностей. Заключение содержит выводы относи-
тельно возможности или невозможности временного вывоза.  

Временный вывоз культурных ценностей осуществляется на основании заключения (раз-
решительного документа) на временный вывоз культурных ценностей. Заключение (разреши-
тельный документ) на временный вывоз культурных ценностей выдается уполномоченным ор-
ганом по результатам рассмотрения заявления физического или юридического лица о выдаче 
заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей и доку-
ментов. Документом, дающим право вывоза культурных ценностей, является договор с прини-
мающей стороной о целях и условиях временного вывоза культурных ценностей, документы, 
дающие гарантии принимающей стороны, обеспечивающие страховые риски. 

Объективная сторона преступления состоит в невозвращении вывезенных культур-
ных ценностей на территорию Российской Федерации в установленный срок. Срок указыва-
ется в договоре и других документах (свидетельстве).  

Невозвращение означает, что культурные ценности остались за границей и не посту-
пили в место их постоянного хранения без уважительных причин, если отсутствовали ис-
ключительные обстоятельства: стихийные бедствия, военные действия, решения властей 
принимающей стороны и пр.  

Преступление окончено с момента истечения срока, установленного для возвращения 
культурных ценностей из-за границы при отсутствии препятствий для такого возвращения.  
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом на невоз-
вращение культурных ценностей лицом, в обязанности которого входит обеспечение такого 
возвращения. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет, с которым заключался договор. Та-
ким лицом может быть собственник культурных ценностей, представитель учреждения, 
осуществлявшего вывоз предметов культурного наследия (ценностей). Не исключено, что 
таким лицом может быть лицо, обладающее признаками должностного лица. 

Рассматриваемое преступление следует отличать от контрабанды, предусмотренной 
ст. 226

1
 УК РФ. При контрабанде предметы вывозятся без разрешения. Преступление следу-

ет отличать от хищения, при котором виновное лицо с корыстной целью завладевает предме-
том в той или иной форме в своих интересах или интересах третьих лиц. Если за пределами 
территории Российской Федерации виновный совершает хищение предмета преступления, 
что исключает возможность возвращения его на территорию Российской Федерации, то в его 
деянии содержится два преступления: хищение и невозвращение на территорию Российской 
Федерации культурных ценностей. 

 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых  

и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица  
(ст. 194 УК РФ) 

В результате уклонения от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпин-
говых и (или) компенсационных пошлин Российская Федерация несет потери от непоступле-
ния денежных средств различных видов платежей и пошлин, за счет которых пополняется 
доходная часть бюджета. 

Объект — отношения, складывающиеся в сфере таможенного регулирования эконо-
мической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты таможенных платежей, 
специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин. 

Предмет преступления составляют денежные средства, поступающие в виде тамо-
женных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин. Де-
нежные средства поступают в бюджет через механизм таможенных платежей. Видами тамо-
женных платежей являются: ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина; 
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 
Союза; акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Союза; таможенные сборы (ст. 46 ТК ЕЭС). 

Базовыми законами, определяющими вид таможенного платежа и порядок расчета его 
величины, являются ТК ЕЭС, Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 
«О таможенном тарифе», НК РФ. 

Порядок уплаты ввозных и вывозных пошлин регламентируется в ТК ЕЭС, порядок 
уплаты акцизов и НДС — в НК РФ. Особенности налогообложения подакцизных товаров 
при перемещении их через таможенную границу Российской Федерации предусмотрены в ст. 
185 НК РФ, а особенности налогообложения НДС — в ст. 151 НК РФ.  

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств – 
членов Евразийского экономического союза. Общие положения об определении таможенной 
стоимости товаров содержатся в ст. 38 ТК ЕЭС. 

Специальные, антидемпинговые и (или) компенсационные пошлины представляют 
собой «меры защиты внутреннего рынка» — специальные защитные, антидемпинговые, 
компенсационные меры и иные меры защиты внутреннего рынка, установленные в соответ-
ствии с Договором о Союзе, вводимые в отношении товаров, происходящих из третьих стран 
и ввозимых на таможенную территорию Союза. Общие положения об этих мерах установле-
ны гл. 12 ТК ЕЭС. 

Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются: при помещении товаров под тамо-
женные процедуры, не предусматривающие такую уплату, при соблюдении условий соответ-
ствующей таможенной процедуры и иных случаях о которых говорится в п. 4 ст. 54 ТК ЕЭС. 
Пункт 3 ст. 38 гласит, что таможенная стоимость товаров не определяется при их помещении 
под таможенную процедуру таможенного транзита, таможенную процедуру таможенного 
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склада, таможенную процедуру уничтожения, таможенную процедуру отказа в пользу госу-
дарства или специальную таможенную процедуру. Специальные, антидемпинговые и ком-
пенсационные пошлины не уплачиваются в отношении товаров, помещаемых (помещенных) 
под таможенную процедуру, условия помещения под которую не предусматривают уплату 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (ст. 72 ТК ЕЭС). 

Если осуществляется незаконное перемещение товаров, то лица обязаны уплатить та-
моженные платежи (ст. 56 ТК ЕЭС). При незаконном перемещении товаров через таможен-
ную границу сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается день пересечения това-
рами таможенной границы, а если этот день не установлен, – день выявления факта незакон-
ного перемещения товаров через таможенную границу. 

Если имело место недостоверное декларирование, то сроком уплаты таможенных по-
шлин, налогов считается день регистрации таможенным органом таможенной декларации, 
поданной для помещения товаров под таможенную процедуру. 

Товары, помещаемые под ту или иную таможенную процедуру, за исключением по-
мещения под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, подлежат декларирова-
нию (ст. 104 ТК ЕЭС).  

При незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза специаль-
ные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в сроки, установлен-
ные статьей 56 для уплаты ввозных таможенных пошлин (ст. 74 ТК ЕЭС).  

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины при незаконном переме-
щении товаров через таможенную границу Союза исчисляются в соответствии с главой 12 ТК 
ЕЭС с учетом особенностей, предусмотренных международными договорами в рамках Союза. 

При незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза специаль-
ные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат уплате в размере, как если бы 
товары помещались под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (п. 5 
ст. 72 ТК ЕЭС). 

Объективная сторона преступления состоит в уклонении от уплаты таможенных 
платежей. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей — неисполнение установленных законо-
дательством обязанностей по уплате этих платежей, т. е. юридическое бездействие.  

Во многих случаях виновные лица совершают определенные действия, направленные 
на введение в заблуждение таможенных органов, в обязанность которых входит взимание 
таких платежей. Эти действия весьма разнообразны: заявление в таможенной декларации 
и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о тамо-
женном режиме, таможенной стоимости, стране происхождения товаров и т. д. Уклонение от 
уплаты, главным образом, осуществляется при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу при импорте и экспорте товаров, где способом уклонения от уплаты платежей является 
недостоверное декларирование товаров и таможенной стоимости товаров, однако не исклю-
чаются и иные способы. Представление о видах (способах) уклонения от уплаты таможен-
ных платежей дает обращение к ст. ст. 16.1—16.4, 16.17, 16.19, 16.20 КоАП РФ. 

Результатом уклонения от уплаты таможенных платежей специальных, антидемпин-
говых, компенсационных пошлин должно быть неисполнение обязанности по уплате к уста-
новленному сроку и в размере, указанном в примечании к ст. 194 УК РФ.  

Квалификация по ст. 194 УК РФ возможна, если налогоплательщик, уплативший ак-
циз при ввозе товара на территорию Российской Федерации, представляет в налоговый орган 
недостоверные данные, свидетельствующие о возможности применения вычетов, и эти вы-
четы зачитываются в счет последующих платежей по акцизу.  

Уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 
возможно при незаконном ввозе товаров на территорию государств таможенного Союза. 

Если виновное лицо незаконно возвращает уплаченные в связи с перемещением на 
таможенную территорию суммы акцизов или НДС, такие действия следует квалифицировать 
как хищение по ст. 159 УК РФ, поскольку средства возвращаются из бюджета, и, следова-
тельно, являются собственностью государства. Квалификация незаконных действий, направ-
ленных на уклонение от уплаты таможенных платежей или возмещение сумм, уплаченных 
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в виде таких платежей, возможна по различным статьям УК РФ в зависимости от ряда обсто-
ятельств. Назовем наиболее существенные: уплачивались ли реально такие платежи; проис-
ходит ли реальный возврат сумм или уплаченные суммы, подлежащие налоговым вычетам, 
зачитываются в счет последующих платежей либо идут на погашение задолженности перед 
бюджетом; на счет каких объектов налогообложения отнесены суммы налогов (платежей), 
которые в последующем возмещаются. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 194 УК РФ, сконструирован как матери-
альный. Преступление окончено с момента срока наступления платежа и невыполнения обя-
занности уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенса-
ционных пошлин, в крупном размере или особо крупном размере. 

В случае незаконного перемещения товаров через таможенную границу, в том числе с 
недостоверным декларированием, сроком уплаты таможенных пошлин, налогов считается 
день регистрации таможенным органом таможенной декларации, поданной для помещения 
товаров под соответствующую таможенную процедуру. Этот день следует считать днем со-
вершения преступления. 

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме вины в виде 
прямого умысла. Лицо осознает общественную опасность уклонения от уплаты таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, предвидит, что в ре-
зультате совершения деяния суммы денежных средств не будут уплачены, и желает действо-
вать таким образом. 

Субъект преступления — физическое лицо, действующее от имени декларанта или 
таможенного представителя. Хотя плательщиками таможенных платежей, специальных, ан-
тидемпинговых, компенсационных пошлин являются преимущественно юридические лица 
(таможенный декларант или таможенный представитель), уголовной ответственности под-
лежат физические лица, поэтому ответственность наступает для тех физических лиц, кото-
рые представляли интересы организации и на которых возложена обязанность совершить 
действия по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсацион-
ных пошлин. 

Субъектом преступления может быть лицо, незаконно переместившее товары через 
таможенную границу, а также лицо, участвующее в незаконном перемещении, если оно зна-
ло или должно было знать о незаконности такого перемещения, а также лицо, которое при-
обрело в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приоб-
ретения оно знало или должно было знать о незаконности ввоза.  

Лица, участвовавшие в перемещении товаров наряду с декларантом, должны призна-
ваться соучастниками преступления.  

Если на лице, приобретшем товары и знавшем о незаконности ввоза их на таможен-
ную территорию Российской Федерации, лежит обязанность уплаты таможенных платежей, 
и оно эту обязанность не исполнило, его следует считать исполнителем преступления. 

Обязанность по уплате специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин ис-
полняется плательщиком специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

Часть 2 ст. 194 УК РФ содержит два квалифицирующих признака преступления: 
а) группой лиц; б) в особо крупном размере. Понятие особо крупного размера содержится 
в примечании к ст. 194 УК РФ.  

Группу лиц образуют лица, подписывающие документы, представляемые для уплаты та-
моженных платежей от имени юридического лица (таможенного брокера). Указанные лица 
должны заранее договориться о совместном совершении действий, направленных на уклонение 
от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. 

В части 3 ст. 194 УК РФ установлены квалифицирующие признаки преступления: 
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением 
насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль. 

Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также его убийство не охваты-
вается ч. 3 ст. 194 УК РФ и требует квалификации по совокупности преступлений. 
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Часть 4 ст. 194 УК РФ содержит квалифицированный состав, предусматривающий 
совершение преступления, предусмотренного частями  1, 2 или 3, совершенное организо-
ванной группой. 

Примечание к ст. 194 УК РФ устанавливает стоимость товаров перемещаемых через 
таможенную границу ЕЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, где круп-
ный размер превышает 2 млн рублей, особо крупный — 6 млн рублей. 

 
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов  

(ст. 200
1
 УК РФ) 

Социальным последствием преступления является неконтролируемый вывоз или ввоз 
в государства Таможенного союза наличных денежных средств и иных финансовых инстру-
ментов, грозящий дестабилизацией экономического оборота.  

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок переме-
щения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов. 

Предметом преступления являются наличные денежные средства и денежные ин-
струменты, под которыми понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), 
а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента 
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществля-
ется такая выплата. 

Наличные денежные средства — денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, 
монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющи-
еся законным платежным средством в государствах-членах или государствах (группе госу-
дарств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки (п. 23 ст. 2 ТК ЕЭС). 

Денежные инструменты — дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также 
ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента 
(должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществ-
ляется такая выплата (п. 8 ст. 2 ТК ЕЭС). 

Дорожный чек — ценная бумага с указанием номинала и местами для двух подписей 
владельца (первая подпись ставится при покупке чека, а вторая при обмене чека на налич-
ные). Чеки выпускаются номиналом в 20, 50, 100, 500 и 1000 долларов и 50, 100 и 500 евро.  

Вексель — письменное денежное обязательство, оформленное по строго установлен-
ной форме, дающее владельцу векселя (векселедержателю) право на получение от должника 
по векселю определенной в нем суммы в конкретном месте.  

Согласно ст. 877 ГК РФ чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обу-
словленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю. 

Документарной формой эмиссионных ценных бумаг является форма, при которой 
владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом 
сертификата ценной бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по 
счету депо. В документарной форме существуют следующие ценные бумаги: облигация, сбе-
регательная книжка на предъявителя, сберегательный (депозитный) сертификат. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконном перемещении через та-
моженную границу Евразийского экономического союза денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов в крупном размере (см. примечание 1 к ст. 200

1 
УК РФ).  

Перемещение предметов преступления означает их ввоз и вывоз на таможенную тер-
риторию или с таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Понятия ввоза и вывоза даны в ст. 2 ТК ЕЭС. 
Местом совершения преступления является таможенная граница Евразийского эконо-

мического союза. Таким образом, речь идет о совершении преступления на таможенной (она 
же государственная) границе любого государства, входящего в Евразийский экономический 
союз. Членами этой организации являются: Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Россия, Арме-
ния. Определение таможенной границы дается в ст. 5 ТК ЕЭС. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательство
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Незаконное перемещение денежных средств и (или) денежных инструментов через 
таможенную границу — перемещение их через таможенную границу Союза вне мест, через 
которые, в соответствии со ст. 10 ТК ЕЭС, должно или может осуществляться перемещение 
товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, 
находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостовер-
ным таможенным декларированием или недекларированием, либо с использованием доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения о товарах и (или) с использованием поддель-
ных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. 

Норма ст. 200
1
 УК РФ не содержит указания на способы совершения незаконного пе-

ремещения денежных средств и (или) денежных инструментов. О преступлении можно гово-
рить во всех случаях перемещения предметов преступления, если такое перемещение являет-
ся незаконным, т. е. совершается вопреки установленному порядку и правилам перемещения, 
предусмотренным, прежде всего, в ТК ЕЭС, территория которых образует единое экономи-
ческое пространство, законах о государственной границе этих государств, уголовном зако-
нодательстве государств. 

На способы совершения преступления указывает постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017г.  № 12 «О судебной практике по делам о кон-
трабанде». Сокрытие от таможенного контроля товаров или иных предметов — это совершение 
любых действий, для того чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо ута-
ить их подлинные свойства или количество. Это придание одним товарам (предметам) вида дру-
гих, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабан-
ды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых 
для перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу. 

Недекларирование заключается в невыполнении лицом требований по заявлению де-
кларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре 
и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. Может быть не заявлен весь то-
вар либо его часть (часть однородного товара, либо при декларировании товарной партии, 
состоящей из нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются сведения только об 
одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, отличный от того, сведения 
о котором были заявлены в таможенной декларации). 

Недостоверным декларированием является заявление не соответствующих действи-
тельности сведений о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных 
целей (например, сведений о наименовании, описании, классификационном коде по единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕЭС, о стране происхождения, 
о таможенной стоимости). Это могут и иные сведения, представляемые таможенным орга-
нам, которые влияют на принятие решений о выпуске товаров, помещение их под избранную 
таможенную процедуру, исчисление и взимание таможенных платежей либо влияющие на 
применение к товарам запретов или ограничений. 

Использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных 
предметах, состоит в представлении документов, содержащих недостоверные сведения 
о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, о стране проис-
хождения, отправления, о таможенной стоимости, об описании упаковки (количество, вид, 
маркировка и порядковые номера).  

Использование поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации 
представляет собой использование поддельных таможенных пломб, печатей, иных средств 
идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам. 

В случаях незаконного перемещения товаров или иных предметов, совершенного с ис-
пользованием изготовленных другим лицом поддельных официального документа, печати, дея-
ние охватывается ст. 200

1 
УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 
2017 г. № 12 определяется момент окончания контрабанды. При применении способов кон-
трабанды, сопряженных с предоставлением таможенному органу декларации, документов, 
содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, преступление является 
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оконченным с момента представления указанных средств совершения преступления незави-
симо от того, ввозятся или вывозятся предметы контрабанды.  

Контрабанда, совершенная вне установленных мест (пунктов пропуска через тамо-
женную границу) или в не установленное время работы таможенных органов в этих местах, 
является оконченным преступлением с момента фактического пересечения товарами или 
иными предметами таможенной границы. 

Незаконное перемещение денежных средств и (или) денежных инструментов наказу-
емо в уголовном порядке, если их сумма превышает крупный размер, т. е. двукратный раз-
мер суммы наличных денежных средств, финансовых инструментов и (или) стоимости до-
рожных чеков, разрешенных таможенным законодательством государств – членов Евразий-
ского экономического союза к перемещению без письменного декларирования. 

Законом установлен метод расчета размера суммы (стоимости) незаконно переме-
щенных наличных денежных средств и (или) перемещенных денежных инструментов. Из 
суммы незаконно перемещенных предметов преступления исключается та часть, которая 
разрешена таможенным законодательством ЕЭС к перемещению без декларирования или 
была задекларирована. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. 
№ 12 указано, что, определяя стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу 
либо государственную границу предметов контрабанды, судам следует исходить из государ-
ственных регулируемых цен, если таковые установлены; в остальных случаях размер указанной 
стоимости определяется на основании рыночной стоимости товаров, за исключением переме-
щенных физическим лицом через таможенную границу товаров для личного пользования, в от-
ношении которых используется таможенная стоимость, определяемая на сегодняшний день 
в соответствии с гл. 5 ТК ЕЭС.  

Незаконное перемещение указанных предметов в меньшем размере (стоимости) нака-
зывается по ст. 16.4 КоАП РФ.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Виновный со-
знает незаконность способа перемещения через таможенную границу предмета преступле-
ния, признаки перемещаемого предмета и желает совершить это перемещение. 

Субъект преступления общий — лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 200

1
 УК РФ содержит отягчающие обстоятельства преступления: а) со-

вершение преступления в особо крупном размере; б) группой лиц. 
Особо крупный размер означает, что сумма незаконно перемещенных наличных де-

нежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов пре-
вышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорож-
ных чеков, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического со-
юза к перемещению без письменного декларирования (примечание 2). 

Статья 200
1
 УК РФ содержит положение об освобождении от уголовной ответствен-

ности, если лицо добровольно сдало денежные средства и (или) денежные инструменты до 
момента их обнаружения при применении форм таможенного контроля. Не может быть 
освобождено от уголовной ответственности лицо, задержанное в порядке ст. 91 УПК РФ, 
а также лицо, в отношении которого производятся следственные действий по их обнаруже-
нию и изъятию (ст. 182–184 УПК РФ). 

 
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий  

(ст. 200
2
 УК РФ) 

Помимо контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
(ст. 200

1
 УК РФ) в главе 22 УК РФ законодатель криминализовал контрабанду алкогольной про-

дукции и (или) табачных изделий. Исходя из места уголовно-правовой нормы, следует, что 
опасность преступления состоит в причинении ущерба экономическим интересам государства. 

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок переме-
щения через таможенную границу Евразийского экономического союза алкогольной продук-
ции и (или) табачных изделий. 

Предмет контрабанды: 1) алкогольная продукция; 2) табачные изделия. 
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Алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с использовани-
ем или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 % объе-
ма готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразде-
ляется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции»). 

Табачные изделия — продукты, полностью или частично изготовленные из табачного 
листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать 
для курения, сосания, жевания или нюханья (ст. 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»). Закон определяет виды та-
бачных изделий, называя сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для каль-
яна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный 
(снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконном перемещении через та-
моженную границу Евразийского экономического союза алкогольной продукции и (или) та-
бачных изделий в крупном размере. 

Местом совершения преступления является таможенная граница Евразийского эконо-
мического союза. Таким образом, речь идет о совершении преступления на таможенной (она 
же внешняя государственная граница) границе любого государства, входящего в Союз. 
Определение таможенной границы дано в ст. 5 ТК ЕЭС: «Таможенной границей Союза яв-
ляются пределы таможенной территории Союза, а также в соответствии с международными 
договорами в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находящихся на территориях 
государств-членов». 

Незаконное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий через тамо-
женную границу означает перемещение их через таможенную границу Союза вне мест, через 
которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕЭС должно или может осуществляться перемещение 
товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, 
находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостовер-
ным таможенным декларированием или недекларированием, либо с использованием доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддель-
ных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. 

Контрабанда будет иметь место в случаях перемещения предметов преступления, ес-
ли такое перемещение является незаконным, т. е. совершается вопреки установленному по-
рядку и правилам перемещения, предусмотренным, прежде всего, в ТК ЕЭС государств, тер-
ритория которых образует единое экономическое пространство (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия, Россия), а также в законах о государственной границе этих государств. 

Перемещение предметов преступления означает их ввоз и (или) вывоз на таможенную 
территорию или с таможенной территории государств Евразийского экономического союза. 

Понятия ввоза и вывоза даны в ТК ЕЭС и были рассмотрены при описании преступ-
ления, предусмотренного ст. 200

1 
УК РФ.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27  апреля 
2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» дается разъяснение способов 
контрабанды и определяется момент окончания контрабанды в зависимости от использо-
вания того или иного способа. 

Незаконное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий наказывается 
в уголовном порядке, если совершается в крупном размере, т. е. если стоимость алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий превышает двести пятьдесят тысяч рублей на момент 
перемещения (примечание 1). 
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Уголовным законом установлен метод расчета размера стоимости незаконно переме-
щенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Согласно ему из всей стоимости, 
незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит ис-
ключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством 
Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) 
была задекларирована. 

Если перемещение алкогольной продукции и табачных изделий превышает установ-
ленные нормы и перемещение указанной продукции (изделий) осуществляется одним из 
способов, подпадающих под понятие запрещенных, при условии стоимости указанных пред-
метов в размере, названном ст. 200

2
 УК РФ, деяние содержит признаки уголовно наказуемой 

контрабанды. 
Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Виновный со-

знает незаконность способа перемещения через таможенную границу предмета преступления 
и желает совершить это перемещение. 

Субъект преступления общий — лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Частью 2 ст. 200

2
 УК РФ установлены отягчающие обстоятельства совершения пре-

ступления: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения. 
Под должностным лицом, использующим свое служебное положение, следует пони-

мать лицо, обладающее признаками, указанными в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ. Исполь-
зование служебного положения предполагает, что должностное лицо использует свои пол-
номочия для незаконного перемещения алкогольной продукции и (или) табачных изделий, 
например, свой статус лица, которое не подлежит досмотру. Преступление может быть со-
вершено и должностным лицом таможенного органа, в обязанности которого входит выяв-
ление контрабанды товаров. 

Частью 3 ст. 200
2 

УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 
часть первой или частью второй этой статьи, если они совершены организованной группой. 

§ 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК  
ОБРАЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ,  
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ВАЛЮТЫ 

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней,  
драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) 
Законодатель традиционно криминализует неконтролируемые действия (сделки) 

с предметами, представляющими особую экономическую ценность и обеспечивающими 
наличие и оборот денежных средств, а также являющимися универсальным средством пла-
тежа в межгосударственных расчетах.  

Объект преступления — общественные отношения, содержанием которых является 
порядок оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, а также полудраго-
ценных камней.  

Отношения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней регулиру-
ются Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях», указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации и иными подзаконными актами. 

Предмет преступления в чч. 1–3 ст. 191 УК РФ — полудрагоценные камни. Перечень 
полудрагоценных камней для целей ст. 191 УК РФ и ст. 255 УК РФ устанавливается постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1029 «Об утверждении 
Перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». В настоящее время такой Перечень существует 
для целей применения ст. 7.5 КоАП РФ. Он содержит следующие полудрагоценные камни: бе-
рилл, в том числе аквамарин, гелиодор. На самом деле количество полудрагоценных камней 
огромно, непонятно, почему законодатель указал лишь некоторые из них. 
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Предмет преступления в чч. 4 и 5 ст. 191 УК РФ — драгоценные камни, драгоценные 
металлы либо жемчуг.  

К драгоценным металлам закон относит золото, серебро, платину и металлы платино-
вой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). 

Драгоценные камни — это природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и алек-
сандриты, а также жемчуг в любом виде и состоянии. К предмету преступления относится 
природный морской и речной жемчуг. Культивируемый жемчуг следует рассматривать 
предметом хищения, если он будет незаконно изъят из мест, где его выращивают. К драго-
ценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавлива-
емом Правительством Российской Федерации. 

Сертифицированные ограненные природные драгоценные камни также составляют 
предмет преступления. Отдельные виды изделий, полуфабрикаты, отходы и прочие относящие-
ся к предмету преступления, перечислены в Правилах скупки у граждан ювелирных и других 
бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий 
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2001 г. № 444). 

При решении вопроса о фактической стоимости предмета преступления следует исхо-
дить из ежедневных котировок Банка России, стоимость драгоценных камней определять на 
основании геммологической экспертизы, а стоимость драгоценных металлов на основании 
результатов экспертизы Государственной инспекции пробирного надзора.  

Не является преступлением оборот ювелирных и других бытовых изделий из природ-
ных драгоценных камней, драгоценных металлов или жемчуга и лома таких изделий. Юве-
лирные изделия определены в ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ, включа-
ет в себя следующие действия: совершение сделки с янтарем, нефритом или иными полудра-
гоценными камнями, их незаконное хранение, перевозка, пересылка. Преступление будет 
иметь место, если деяние совершено повторно, т.е. после привлечения виновного лица пред-
варительно за первое деяние к административной ответственности по ст. 7.5 КоАП РФ. 

Законом установлено, что такие действия могут быть совершены с предметом преступле-
ния, находящимся в любом состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий. 

Сделка рассматривается как понятие, данное в ст. 153 ГК РФ. Сделка становится не-
законной и даже уголовно наказуемой, если предмет сделки получен в результате самоволь-
ной добычи ее предмета. Действия являются незаконными в силу того, что предмет преступ-
ления приобретен изначально самовольно, в не установленного порядка. 

Часть 2 ст. 191 УК РФ установила ответственность за те же деяния, что и в ч. 1 ст. 191 
УК РФ, если они совершены в отношении предметов, стоимость которых составляет круп-
ный размер, т. е. свыше двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей.  

Часть 3 ст. 191 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 2 ст.191 УК РФ, если оно совершено: организованной группой; группой лиц по предвари-
тельному сговору. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ, выражается 
в совершении сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо жемчугом, 
в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно за неза-
конные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, драгоценных камней либо 
жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких 
изделий, совершенные в крупном размере (на сумму свыше 2 млн 250 тыс. руб.).  

Предмет сделки может быть получен (добыт) в результате разрешенной предприни-
мательской деятельности, так и неразрешенной деятельности по добыче предмета сделки. 

Незаконная сделка будет иметь место, если она совершена в нарушение установлен-
ного порядка, определяющего оборот предмета преступления. Так, Указ Президента Россий-
ской Федерации от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов 
производства, свободная реализация которых запрещена» запрещает свободный оборот дра-
гоценных металлов и редкоземельных металлов и изделий из них; драгоценных камней и из-
делий из них. Например, незаконными будут сделки, совершаемые юридическими лицами 
с драгоценными металлами или камнями при отсутствии лицензий на их совершение, при 
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этом не имеет значения то, что предмет оборота принадлежит собственнику или владельцу 
на законных основаниях. Индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий 
из них и лома таких изделий. 

Совершение пользователями недр сделок, связанных с отчуждением драгоценных 
камней или драгоценных металлов, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, не допускается. Так, не допускается совершение сделок с драгоценными камнями, 
классификационные характеристики которых не определены. 

Незаконными будут сделки с предметами оборота, добытыми незаконно, в том числе 
путем совершения преступления. Ответственность за совершение незаконной сделки насту-
пает для всех ее участников.  

Незаконный способ приобретения ценностей делает незаконными их последующее 
хранение, перевозку, пересылку. 

Под незаконным хранением понимаются умышленные действия, связанные с неза-
конным нахождением ценностей у лица (в жилище, тайнике, ином месте, обеспечивающем 
их сохранность). 

Перевозка — это любые действия по перемещению предметов преступления из одно-
го места в другое с использованием любого транспортного средства. 

Не будет состава преступления в случае нарушения правил транспортировки, если ор-
ганизация, имеющая право на совершение указанных действий, нарушит установленный по-
рядок перевозки драгоценных металлов или драгоценных камней. Такие действия могут со-
ставить административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.14 КоАП РФ. Если 
у организации отсутствует лицензия на совершение транспортных перевозок, то при наличии 
всех иных признаков может иметь место преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ.  

Пересылка — это незаконное перемещение предметов преступления посредством почто-
вого отправления или багажом, с нарочным, иным способом при отсутствии отправителя. 

Незаконный способ приобретения ценностей делает незаконными их последующее 
хранение, перевозку, пересылку.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления общий — лицо, достигшее 16 лет. Это частные лица, работни-

ки организаций, учреждений (юридических лиц), незаконно осуществляющие оборот драго-
ценных металлов или драгоценных камней. 

Часть 5 ст. 191 УК РФ установила ответственность за совершение деяний, предусмотрен-
ных ч. 4 данной статьи, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору. 

Преступление может совершаться в совокупности с иными преступлениями, предусмот-
ренными главой 22 УК РФ, в частности, с деяниями, предусмотренными ст. ст. 171, 175 УК РФ.  

 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов  

и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ) 
Криминализация деяний, состоящих в нарушении установленного порядка поведения 

хозяйствующих субъектов, связанных с добычей, переработкой, реализацией драгоценных 
металлов или драгоценных камней, объясняется значимостью предметов, с которыми совер-
шаются сделки и которые являются предметом (сырьем) производственного процесса, жест-
кими правилами регулирующими поведение участников отношений. 

Объект преступления — общественные отношения, урегулированные законами 
и подзаконными актами, предусматривающими порядок совершения процедуры аффинажа 
драгоценных металлов и продажу в приоритетном порядке драгоценных металлов и драго-
ценных камней. В Федеральном законе от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях» аффинаж драгоценных металлов определяется как деятельность, 
осуществляемая специализированными организациями, по очистке извлеченных драгоцен-
ных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержа-
ния драгоценного металла до определенной степени чистоты в очищенном продукте. 

В соответствии со ст. 4 Закона аффинаж могут осуществлять организации, перечень 
которых определен Правительством Российской Федерации. 
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Аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытые из недр 
или рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде при продаже субъекта-
ми их добычи и производства в приоритетном порядке предлагаются уполномоченному фе-
деральному органу исполнительной власти для пополнения Государственного фонда драго-
ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, а также уполномоченным 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
были добыты эти драгоценные металлы и драгоценные камни, для пополнения соответству-
ющих государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов 
Российской Федерации. Указанные органы пользуются преимущественным правом покупки 
драгоценных металлов и драгоценных камней.  

Помимо Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41 аффинаж и продажа драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней регулируется многочисленными нормативными актами. 
Например, операции с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, регулиру-
ется постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1419. 

Предметом преступления выступают драгоценные металлы и драгоценные камни 
(добытые из недр, полученные из вторичного сырья, поднятые и найденные). 

Под добытыми драгоценными металлами понимаются драгоценные камни, извлечен-
ные из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортированные, под-
вергшиеся первичной классификации и первичной оценке. 

Под извлеченными драгоценными металлами понимаются драгоценные металлы из 
коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов 
и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. 

Драгоценные металлы и драгоценные камни, полученные из вторичного сырья (полу-
ченные в процессе рекуперации) — извлеченные драгоценные камни из отработанных или 
выведенных из эксплуатации по иным причинам инструментов и других изделий техниче-
ского назначения, а также из отходов, содержащих драгоценные камни, с последующим до-
ведением (очисткой) до качества, соответствующего техническим условиям или классифика-
тору драгоценных камней. Драгоценные металлы получают из лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы. 

Вторичное сырье продается (поставляется) его владельцами предприятиям-
заготовителям и скупочным предприятиям. Предприятия-заготовители и скупочные пред-
приятия продают (поставляют) вторичное сырье Гохрану Российской Федерации, а также 
заключают в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, 
договоры с аффинажными заводами на оказание услуг (выполнение работ) по переработке 
вторичного сырья. 

Понятия «поднятые» и «найденные» драгоценные камни и драгоценные металлы 
в нормативных актах не определены. По-видимому, речь идет о предметах преступления, по-
лученных в результате производственного процесса по их добыче, например, открытым спо-
собом, или в процессе геологического изучения горных пород и т.д.  

Объективная сторона преступления состоит в уклонении: 1) от обязательной сдачи 
на аффинаж драгоценных металлов; 2) от обязательной продажи драгоценных металлов 
и драгоценных камней. 

Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж — непредставление драгоценных метал-
лов в организации, производящие аффинаж при наличии у субъекта такой обязанности, преду-
смотренной нормативным актом или договором. Преступление совершается в форме бездей-
ствия. В соответствии с законом право собственности, если иное не оговорено условиями сделок 
(договором), сохраняется за первоначальным собственником драгоценных металлов. 

Преступление относится к категории длящихся преступлений. Момент его окончания 
связан с наступлением срока направления драгоценных металлов на аффинаж. Из общего 
правила сдачи добывающими организациями драгоценных металлов на аффинаж существу-
ют исключения.  

Уклонение от обязательной продажи — незаключение договора купли-продажи дра-
гоценных металлов или драгоценных камней со специально уполномоченными органами ис-
полнительной власти в случаях, установленных действующим законодательством Россий-
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ской Федерации. Преступление состоит в неисполнении обязанности предлагать по договор-
ной цене субъектами их добычи для приобретения в приоритетном порядке специально 
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, а затем уполномоченным 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
были добыты эти самородки и драгоценные камни. В этом случае руководитель организации 
не стремится к заключению договора с соответствующим органом государственной власти и 
оставляет у себя уникальные самородки драгоценных металлов, не подлежащие переработке, 
а также уникальные драгоценные камни. 

Преступление состоит также в том, что при наличии договора между заказчиком 
и субъектом хозяйственной деятельности руководитель не совершает действий, составляю-
щих процедуру исполнения договора — не передает предмет заказчику (не извещает о добы-
че, обнаружении, прячет) при условии, что таковой у него имеется (добыт, найден, поднят, 
прошел очистку). 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. 
Субъект преступления обладает специальными признаками. Это руководитель орга-

низации, подразделения организации, в полномочия которого входит заключение и реализа-
ция договора, руководитель старательской артели. 

Лицо, уклонившееся от сдачи драгоценных металлов на аффинаж или от продажи 
драгоценных камней или драгоценных металлов и совершившее с ними сделки или иные 
действия, предусмотренные ст. 191 УК РФ, отвечает по совокупности преступлений 
(ст. ст. 192 и 191 УК РФ). 

 
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств  
в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) 
Криминализация деяния связана с противодействием «бегству капитала» из Россий-

ской Федерации; отток валюты из России снижает возможности инвестировать средства 
в реальный сектор экономики, нарушает баланс между товарной массой и денежным обеспе-
чением этой массы, снижает привлекательность государства для бизнеса, подрывает ста-
бильность национальной валюты. 

Объект преступления — отношения в области валютного регулирования, предусмат-
ривающие зачисление иностранной валюты и валюты Российской Федерации на счета 
в уполномоченные банки, находящиеся на территории Российской Федерации и за границей. 
Основным законом, регулирующим отношения в сфере оборота в государстве, является Фе-
деральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле». Хотя действующее законодательство не предусматривает обязательной продажи 
части валютной выручки, оно сохранило обязанность резидентов по репатриации иностран-
ной валюты и валюты Российской Федерации (ст. 19 Закона).  

Порядок осуществления расчетов между резидентами Российской Федерации – юри-
дическими и физическими лицами и нерезидентами определен в Инструкции Банка России 
от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке 
и сроках их представления». 

Предметом преступления является иностранная валюта и валюта Российской Фе-
дерации.  

Иностранная валюта представляет собой: 
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в об-

ращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответству-
ющего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые ли-
бо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах ино-
странных государств и международных денежных или расчетных единицах. 

Объективная сторона преступления предусматривает две формы нарушения валют-
ного законодательства:  
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1) незачисление денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Фе-
дерации, причитающихся резиденту, на его счета в уполномоченном банке или на его счета 
в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, согласно услови-
ям внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары, выполненные для них 
работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них;  

2) невозврат в Россию на счета резидента в уполномоченном банке или на его счета 
в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, уплаченных одному или 
нескольким нерезидентам за неввезенные на территорию Российской Федерации (неполу-
ченные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные 
услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том чис-
ле исключительные права на них. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ ре-
зиденты, если не предусмотрено иное, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми 
договорами (контрактами), обеспечить: 

1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии 
с условиями договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для 
них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе исключительные права на них; 

2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за 
неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федера-
ции) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

Деяние характеризуется юридическим бездействием, т. е. несовершением определен-
ных действий по обеспечению возврата иностранной валюты в случаях, указанных в ст. 19 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ. При этом виновные лица совершают 
активные действия, направленные на то, чтобы валюта не поступила на счета в уполномо-
ченные банки. Для этого они совершают злоупотребления с документами, необходимыми 
для проведения экспортной операции, вступают в сговор с работниками уполномоченного 
банка с тем, чтобы по документам валюта проходила как зачисленная на счет резидента. До-
говариваются с нерезидентом о том, чтобы он не перечислял денежные средства в банк по-
лучателя (филиал банка за рубежом). Бездействию предшествуют действия, связанные с за-
нижением стоимости товаров, поставляемых по экспорту, или увеличением стоимости това-
ров по импорту. В том случае, если виновный создает условия, при которых валюту можно 
будет сокрыть, его действия по созданию таких условий до получения им валюты нужно 
рассматривать как приготовление к преступлению. Возможно покушение на преступление, 
оно может состоять в переводе выручки по контракту на счет сторонней организации, дей-
ствиях по расчету с поставщиками товара по другой сделке, перечислении денежных средств 
на свой личный счет в банке иностранного государства. 

Возможно при всем многообразии действий (бездействия) виновного несколько ситуа-
ций: 1) валюта находится у контрагента (нерезидента), и его поведение контролируется винов-
ным (например, он может отдать распоряжение о перечислении ее на счет резидента); 2) валюта 
находится на счете резидента (счетах иных лиц, контролируемых резидентом), но он не перево-
дит ее в уполномоченный банк на территории Российской Федерации; 3) валюта не перечислена 
резиденту, и он в силу каких-либо причин не предпринимает мер по ее перечислению. 

Преступление является оконченным при наступлении срока возврата валюты, преду-
смотренного внешнеторговым договором (контрактом). 

Уголовная ответственность за деяние наступает, если сумма незачисленных или невоз-
вращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в руб-
левом эквиваленте на момент окончания преступления превышает крупный размер — сумму 
в сто миллионов рублей. При этом виновное лицо должно быть ранее подвергнуто администра-
тивной ответственности за подобные деяния по ч. 5

2 
ст. 15.25 КоАП РФ. 
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Уголовный закон допускает сложение непоступивших (невозвращенных) валютных 
средств по проведенным валютным операциям, образующим указанную сумму за период 
в течение года, при этом возможно сложение сумм валютных средств по сделкам с различ-
ными нерезидентами. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины, 
в виде прямого умысла. Преступление имеет формальный состав, поэтому неверно представ-
ление о том, что преступление может быть совершено с косвенным умыслом.  

Субъект преступления — руководитель организации-резидента, являющейся получа-
телем иностранной валюты за экспортируемые товары или оказывающей услуги, произво-
дящей работы и обязанной зачислить поступившие на ее имя средства на счет в уполномо-
ченный банк. Субъектом преступления является также руководитель организации, осуще-
ствивший сделку по импорту товаров из-за границы и не принявший мер к возврату валюты, 
если сделка не состоялась. Таковым является лицо, имеющее право первой подписи на соот-
ветствующих финансовых и банковских документах (независимо от формы собственности 
организации). 

Другие лица могут быть соучастниками преступления. Таким соучастником является 
руководитель организации-нерезидента.  

Часть 2 ст. 193 УК РФ предусматривает ответственность за указанные в ч. 1 ст. 193 
УК РФ деяния и не требует предварительной административной ответственности виновного 
при наличии одного из следующих отягчающих признаков деяния: 

а) особо крупный размер. Особо крупный размер составляет сумму, превышающую 
сто пятьдесят миллионов рублей (примечание к ст. 193 УК РФ); 

б) группа лиц по предварительному сговору или организованная группа; 
в) с использованием заведомо подложного документа; 
г) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или не-

скольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок 
с денежными средствами или иным имуществом (речь идет о фиктивных (подставных) фир-
мах, создаваемых для разовых операций, а не для осуществления постоянной деятельности 
в целях получения прибыли от результатов своей деятельности). 

 
Совершение валютных операций по переводу денежных средств  

в иностранной валюте или валюте Российской Федерации  
на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193

1
) 

Преступление угрожает устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности 
внутреннего валютного рынка, создает возможность легализации имущества, приобретенно-
го преступным путем, наступления негативных экономических последствий в связи с выво-
зом капитала за границу, переводом валюты на средства и цели, противоречащие интересам 
Российской Федерации. 

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок осу-
ществления операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Рос-
сийской Федерации на счета нерезидентов в уполномоченных банках. 

Указанные отношения регулируются Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; инструкцией Банка России 
от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке 
и сроках их представления». 

Предмет преступления образуют денежные средства в иностранной валюте или ва-
люте Российской Федерации.  

Под денежными средствами понимаются средства в отечественной и иностранной ва-
лютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на террито-
рии страны и за рубежом, в легко реализуемых ценных бумагах, а также в платежных и де-
нежных документах. Более конкретное представление о содержании предмета преступления 
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дает п. 1 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле». 

Под кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного кон-
троля, понимается уполномоченный банк, подотчетный Банку России, государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 

Под валютными операциями в широком смысле слова понимаются:  
1) операции, связанные с переводом валютных средств (перевод валютных средств 

может осуществляться с помощью кредитных карточек, дебетных карточек, банковских пе-
реводов, документарных инкассо, документарных аккредитивов, расчетов по открытому сче-
ту, расчетов чеками (расчетными, дорожными, еврочеками), трансферта; названные опера-
ции относятся к расчетным банковским операциям, осуществляемым в валюте);  

2) операции, связанные с движением капитала в валюте с целью его прироста;  
3) спекулятивные операции;  
4) операции, направленные на сохранение способности капитала приносить доход.  
В пункте 9 ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ дается класси-

фикация валютных операций, разрешенных законодательством Российской Федерации, в том 
числе совершаемых между резидентами и нерезидентами. Виды резидентов и нерезидентов 
перечисляются в пп. 6 и 7 ст. 1 названного федерального закона. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении валютных операций 
по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной органи-
зации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях 
и назначении перевода. 

Финансовые операции, осуществляемые между резидентами и нерезидентами, долж-
ны носить законный характер, т. е. совершаться на определенных основаниях, предусмот-
ренных законодательством, в целях, разрешенных законом.  

Совершение валютных операций между резидентами и нерезидентами предполагает, 
что резиденты, осуществляющие валютные операции по переводу денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или не-
скольких нерезидентов, имеют для этого законные основания и верно указывают основания, 
цели и назначение осуществляемых переводов денежных средств. Например, физическое ли-
цо – резидент при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты Россий-
ской Федерации со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте Рос-
сийской Федерации, открытого в уполномоченном банке, при предоставлении займа нерези-
денту по договору займа должно представить в уполномоченный банк в порядке, установ-
ленном уполномоченным банком по согласованию с физическим лицом – резидентом, дого-
вор займа, заключенный между физическим лицом – резидентом и нерезидентом. 

Совершение валютной операции между резидентом и нерезидентом не должно быть 
запрещено законодательством.  

Если при совершении валютных операций указанные требования не соблюдаются, 
имеет место преступление. Преступление совершается с использованием подложных доку-
ментов. Под подложными документами следует понимать документы, содержащие заведомо 
ложные сведения, исправления, документы, содержащие не соответствующие действитель-
ности сведения. Это может быть подлинный документ с внесенными в него недостоверными 
сведениями либо документ, специально созданный для совершения преступления. Подлож-
ным документом является также документ, выданный на иное лицо. 

Состав преступления сконструирован как формальный. Преступление окончено с мо-
мента совершения валютной операции, т.е. с момента совершения платежа, осуществленного 
через кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля. Ве-
личина размера платежа в ч. 1 ст. 193

1
 УК РФ не определена. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом на соверше-
ние валютной операции с нерезидентом (несколькими нерезидентами). Сознанием виновного 
лица охватывается незаконный характер осуществляемой валютной операции, обусловлен-
ный использованием документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, це-
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лях и назначении перевода денежных средств в валюте иностранного государства или валю-
те Российской Федерации.  

Субъект преступления общий — физическое лицо, достигшее 16 лет. Субъект пре-
ступления может обладать признаками специального субъекта —быть должностным лицом 
или лицом, наделенным управленческими функциями в коммерческой организации, индиви-
дуальным предпринимателем, лицом, уполномоченным от имени юридического лица осу-
ществлять валютные операции. Субъектом преступления может быть представитель юриди-
ческого лица, не являющегося резидентом Российской Федерации.  

Частью 2 ст. 193
1
 УК РФ установлен квалифицированный состав, предусматриваю-

щий следующие альтернативные признаки:  
а) в крупном размере (крупный размер составляет сумму незаконно переведенных де-

нежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно 
либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, превыша-
ющую девять миллионов рублей; таким образом, преступление будет и в том случае, если 
виновное лицо совершит несколько переводов (платежей), в совокупности составивших 
сумму, превысившую указанный размер); 

б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или не-

скольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок 
с денежными средствами или иным имуществом (речь идет о способах совершения преступ-
ления с использованием так называемых фирм-однодневок;  в случае совершения лицом пре-
ступления, состоящего в незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического 
лица, сопряженного с регистрацией юридического лица непосредственно лицом, в чьи обя-
занности такая регистрация входит, имеет место совокупность ст. ст. 173

1
 и 193

1
 УК РФ).  

Часть 3 ст. 193
1
 УК РФ определяет ответственность за преступление при наличии осо-

бо квалифицирующих признаков: а) особо крупный размер; б) организованная группа. 
Особо крупный размер образует сумма незаконно переведенных денежных средств, 

превышающая сорок пять миллионов рублей. 

§ 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПО ПОВОДУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ,  
СБОРОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Уклонение физического лица от уплаты налогов,  
сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов  

от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ) 
Преступление влечет за собой непоступление денежных средств от плательщиков 

налогов, сборов и (или) страховых взносов в бюджеты различных уровней и грозит дефици-
том бюджета, нарушает права застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по 
соответствующему виду обязательного социального страхования. 

Объект преступления — общественные отношения, регулирующие порядок уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов физическими лицами. Отношения в сфере нало-
гообложения регулируются НК РФ. 

Предмет преступления составляют денежные средства (в виде платежей, взносов), 
подлежащие уплате в соответствии с налоговым законодательством. Основным налогом для 
физических лиц, уклонение от уплаты которого образует преступление, является налог на 
доходы физических лиц. 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взи-
маемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств 
в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образо-
ваний (п. 1 ст. 8 НК РФ).  

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
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сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномо-
ченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которо-
го обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных 
видов предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 8 НК РФ).  

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые 
с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застра-
хованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязатель-
ного социального страхования. 

В статье 23 НК РФ предусмотрена обязанность налогоплательщиков представлять по 
месту учета в установленном порядке налоговые декларации, книги учета доходов и расхо-
дов и хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность, документы, необходимые для ис-
числения и уплаты налогов и т. д.  

Такие же обязанности несут и плательщики страховых взносов. Например, они обяза-
ны уплачивать установленные главой 34 НК РФ страховые взносы. 

Объективная сторона преступления совершается одним из двух способов:  
1) путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов;  
2) путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных 

сведений. Результатом уклонения является неуплата налогов, сборов, страховых взносов 
в крупном (ч. 1 ст. 198 УК РФ) или особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).  

Уклонение — это бездействие, т. е. невыполнение установленной законом обязанно-
сти перечислять денежные средства, повлекшее полное или частичное непоступление соот-
ветствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.  

Конкретные способы, посредством которых виновное лицо фактически уклоняется от 
уплаты того или иного налога, сбора или страхового взноса, юридического значения не име-
ют. Это может быть совершение финансово-хозяйственных операций с неучтенными това-
роматериальными ценностями или денежной наличностью, сокрытие выручки от реализации 
продукции, неоприходование полученных материальных ценностей, занижение объема 
и стоимости реализованной продукции за счет договоренности с контрагентом и получение 
части дохода неучтенными наличными денежными средствами, осуществление сделок без 
документального оформления.  

Уголовный закон говорит о юридически значимых способах, основное значение кото-
рых состоит в том, что виновное лицо не отражает значимые с точки зрения обязательных 
платежей сведения в основном виде документа, каковым названа декларация (расчет) или 
иной документ.  

Непредставление налоговой декларации (расчета) или иных документов означает, что 
к указанному в законе (НК РФ) сроку плательщик не представил соответствующие докумен-
ты, необходимые для расчета и уплаты соответствующего платежа. 

Налоговая декларация (расчет) представляет собой письменное заявление или заявле-
ние налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по телекоммуни-
кационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной под-
писи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полу-
ченных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, нало-
говых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием 
для исчисления и уплаты налога (ст. 80 НК РФ).  

Под иными документами понимаются документы, служащие основанием для исчис-
ления и уплаты налогов и (или) сборов. К ним относятся выписки из бухгалтерского баланса 
(представляют организации); выписки из книги продаж; выписки из книги учета доходов 
и расходов и хозяйственных операций (представляют индивидуальные предприниматели) — 
налоговые декларации, установленные для авансовых платежей, расчеты совокупного разме-
ра прибыли, годовые отчеты о деятельности в Российской Федерации, счета-фактуры, книги 
покупок и продаж, документы, подтверждающие право на налоговые льготы.  
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Включение заведомо ложных сведений в налоговую декларацию (расчет) или в иные 
документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений следует понимать как 
умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте 
налогообложения, расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной 
информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов.  

Преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ, является оконченным с момента фак-
тической неуплаты налога за соответствующий налогооблагаемый период в сроки, установ-
ленные налоговым законодательством. Нарушение исчисления и (или) уплаты авансовых 
платежей не является основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. 
Например, налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, является один год, а истекает этот налоговый период 
15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 227 НК РФ). Указанный 
порядок не распространяется на лиц, перешедших на оплату налогов в соответствии со спе-
циальными налоговыми режимами (патентная система налогообложения, упрощенная си-
стема налогообложения, единый сельскохозяйственный налог).  

Страховые платежи плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, осуществляются в течение расчетного периода, по 
итогам каждого календарного месяца. 

Страховые платежи плательщиками, не производящими выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам за расчетный период, уплачиваются не позднее 31 декабря текущего 
календарного года, если иное не предусмотрено ст. 432 НК РФ.  

Расчетным периодом в соответствии со ст. 423 НК РФ является один год. При опреде-
лении сумм неуплаченных страховых платежей следует исходить из расчетного периода, со-
ставляющего один год.  

Крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превыша-
ющая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, 
а особо крупным размером — сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых 
лет подряд 2 млн 700 тыс. руб. 

 В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 
2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за нало-
говые преступления» говорится, что исчислять долю неуплаченных налогов необходимо, ис-
ходя из суммы всех налогов и (или) сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех 
финансовых лет подряд.  

Редакция ст. 198 УК РФ позволяет выделять любые виды налога, не уплаченного в те-
чение трех финансовых лет, для решения вопроса об уголовной ответственности. Возможно 
сложение сумм любых налогов, сборов, страховых платежей. Главное состоит в том, чтобы 
истек налоговый период или расчетный период по тем платежам, которые складываются. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом на его со-
вершение. Виновный сознает, что уклоняется от уплаты налогов, сборов и (или) страховых 
взносов. Сложность в оценке представляет уклонение от уплаты налогов, если оно продол-
жается несколько налоговых периодов, между которыми есть перерыв.  

Субъект преступления — достигшее 16 лет физическое лицо, на которое в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению 
и уплате соответствующих платежей, а также обязанность предоставлять в налоговые органы 
соответствующие документы. Это может быть индивидуальный предприниматель, частный 
нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, и другие налогоплательщики. Субъек-
том преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.198 УК РФ, может быть 
и иное физическое лицо, осуществляющее представительство в совершении действий, регу-
лируемых законодательством о налогах и сборах. 

Частью 2 ст. 198 УК РФ установлена ответственность за то же деяние, совершенное 
в особо крупном размере. Особо крупным размером признается сумма налогов, сборов, стра-
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ховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей. 

Пунктом 3 примечаний к ст. 198 УК РФ предусмотрены следующие условия освобож-
дения виновного от уголовной ответственности:  

— лицо впервые совершило преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ; 
— лицо полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 

сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ.  
 

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией,  
и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком  

страховых взносов (ст. 199 УК РФ) 
Результатом совершения преступления является непоступление денежных средств 

от плательщиков налогов, сборов, и (или) страховых взносов в бюджеты различных уровней 
(Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местных органов власти). Это 
порождает дефицит денежных средств, проблемы с финансированием бюджетной сферы 
и другие негативные последствия. 

Объект преступления — общественные отношения, регулирующие порядок уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых взносов организациями. Отношения в сфере налогообло-
жения регулируются НК РФ. Обязанность уплачивать налоги, сборы и (или) страховые взно-
сы возлагается на организации. Это юридические лица, образованные в соответствии с зако-
нодательством РФ, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоратив-
ные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы 
и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные 
на территории Российской Федерации. 

Отличие объекта преступления и предмета преступления, предусмотренного ст. 199 
УК РФ, от преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, определяется особенностями ме-
ханизма взимания налогов, сборов и (или) страховых взносов, в том числе их перечнем, ве-
личиной платежей.  

Налоги, уплачиваемые организациями, отличаются от налогов, уплачиваемых физиче-
скими лицами. Организации (юридические лица) также подают декларации по итогам отчетных 
периодов и налогового периода. Например, декларация подается по налогу на имущество орга-
низации (ст. 372 НК РФ), налогу на прибыль организаций (ст. 289 НК РФ), налогу на добычу по-
лезных ископаемых (ст. 345 НК РФ), на добавленную стоимость (ст. 167 НК РФ). 

Статьей 419 НК РФ предусмотрена обязанность уплачивать страховые взносы органи-
зациями, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.  

Объективная сторона преступления заключается в уклонении от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией – плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декла-
рации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем 
включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведе-
ний, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). 

В примечании 1 крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых 
взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать мил-
лионов рублей. 

Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов — умышленные деяния, 
направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное 
или частичное непоступление соответствующих налогов, сборов, страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации. 

Способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут быть как действия 
в виде умышленного включения в налоговую декларацию или иные документы, представле-
ние которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
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является обязательным, заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся 
в умышленном непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов. 

Непредставление налоговой декларации (расчета) или иных документов означает, что 
к указанному в законе (НК РФ) сроку плательщик не представил соответствующие докумен-
ты, необходимые для расчета и уплаты соответствующего платежа. 

Включение в налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, представление 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах яв-
ляется обязательным, заведомо ложных сведений означает умышленное указание в них лю-
бых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, расчете 
налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и любой иной информации, влияю-
щей на правильное исчисление и уплату налогов и сборов. В пункте 9 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 48 приведены наиболее 
типичные способы совершения преступления в этой форме. 

Преступление является оконченным по истечении срока уплаты того или иного 
налога, страховых взносов, исходя из установленного для них налогооблагаемого или 
расчетного периода. 

Если виновное лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство не-
сколькими организациями, уклоняется от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов 
в каждой из них, то его действия при наличии признаков нескольких преступлений следует 
квалифицировать по совокупности преступлений. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом на уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, может быть лицо, упол-
номоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, пред-
ставляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, 
страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами 
являются руководитель организации – плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо 
уполномоченный представитель такой организации. Субъектом данного преступления может 
являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации –
 плательщика налогов, сборов, страховых взносов. 

Лица, осуществляющие иные функции в организации, могут являться соучастниками 
преступления, например, лица, вносящие искаженные сведения в первичные документы. 

Частью 2 ст. 199 УК РФ предусмотрено два квалифицирующих признака совершения 
преступления:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  
б) в особо крупном размере. Особо крупный размер — сумма, превышающая за пери-

од в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей. 
В пункте 2 примечаний к ст. 199 УК РФ установлены условия освобождения от ответ-

ственности:  
— лицо совершило преступление впервые; 
— лицом либо организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствую-

щих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 
Это положение закреплено также в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности», где указано, что по делам, преду-
смотренным ст. ст. 199 и 199

1 
УК РФ, возмещение ущерба допускается не только лицом, совер-

шившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами, включая организа-
цию, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу.  

 
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199

1
 УК РФ) 

Неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или пере-
числению налогов и (или) сборов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах по своим социальным последствиям сходно с уклонением от уплаты 
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налогов налогоплательщиками. Преступление влечет негативные последствия для доходной 
части бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Объект преступления — общественные отношения, определяющие процедуру и сро-
ки исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в случаях, предусмотренных налого-
вым и иным законодательством Российской Федерации. Обязанности налоговых агентов ис-
числять, удерживать и перечислять удержанные налоги установлены в пп. 2–4 ст. 24 НК РФ.  

Налоговые агенты обязаны выполнять указанные обязанности по таким налогам, как 
налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль. В НК РФ 
предусмотрены сроки исполнения обязанностей налоговых агентов. Например, по налогу на до-
бавленную стоимость налоговый период для налоговых агентов установлен в один квартал 
(ст. 163 НК РФ).  

Предмет преступления составляют денежные средства в форме налоговых платежей.  
Объективная сторона преступления состоит в неисполнении в личных интересах 

обязанностей по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соот-
ветствующий бюджет. Ответственность наступает за любое из указанных деяний, совершен-
ных в крупном размере (ч. 1 ст. 199

1
 УК РФ) и в особо крупном (ч. 2 ст. 199

1
 УК РФ). 

Понятие налогового агента и его обязанности определены в ст. 24 НК РФ.  
Уголовная ответственность предусмотрена за неисполнение лишь некоторых обязан-

ностей из числа указанных в статье. 
Если буквально понимать текст уголовного закона, то следует констатировать, что 

неисполнение любой из трех составляющих обязанности налогового агента должно влечь 
ответственность по ст. 199

1
 УК РФ.  

Неисчисление налогов и (или) сборов означает, что они не рассчитаны, т. е. не опре-
делена величина их в количественном (стоимостном) выражении. Суммы налогов (сборов) 
не отражены в соответствующих бухгалтерских (налоговых) документах.  

Неудержание налогов означает, что денежные суммы продолжают находиться в рас-
поряжении либо налогового агента, либо в распоряжении налогоплательщика, вводятся 
в оборот по совершаемым этими лицами сделкам.  

Неперечисление налогов означает несписание денежных сумм со счета в результате 
непредставления в банк платежного поручения или невнесения денежной суммы в банк или 
кассу органа местного самоуправления либо организации связи. В отличие от указания на 
способ совершения налоговых преступлений, где присутствует обман в форме умолчания 
или внесения в представляемые документы ложных сведений, здесь законодатель неиспол-
нение обязанности не связывает с обманом. 

Преступление окончено с момента неперечисления налоговым агентом в личных инте-
ресах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством, в соответствующий 
бюджет сумм налогов, сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен 
был исчислить и удержать у налогоплательщика. 

По части 1 ст. 199
1 

УК РФ ответственность наступает, если деяние совершено в круп-
ном размере (если сумма налогов и (или) сборов, за период в пределах трех финансовых лет 
подряд превышает 15 млн рублей. 

Если денежные средства, подлежащие исчислению, удержанию или перечислению 
в виде налогов и (или) сборов изымаются виновным в свою пользу или пользу другого лица, 
деяние должно квалифицироваться как хищение чужого имущества.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 199
1
 УК РФ, является специальным по от-

ношению к составу преступления, установленному ст. 201 УК РФ. Возможна совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 199

1
 и ст. 198, 199 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. О наличии прямого умысла на совершение преступления свидетель-
ствует и указание о том, что преступление совершается в личных интересах. 

Условием уголовной ответственности за преступление является личный интерес физиче-
ского лица, выполняющего обязанности налогового агента. Личный интерес ассоциируется со 
стремлением извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, обуслов-
ленную карьеризмом, протекционизмом, семейственностью, желанием приукрасить действи-



Уголовное право. Особенная часть 

277 

тельное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса. Личный интерес физического лица может быть связан с возможностями улучшить фи-
нансовое положение организации, осуществить расчет по долгам с контрагентами, предоставить 
временно свободные денежные средства в кредит и прочих действиях.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199
1
 УК РФ, может быть руководи-

тель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически 
выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель, 
нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 
а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены 
обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов 
и (или) сборов в соответствующий бюджет. 

Частью 2 ст. 199
1
 УК РФ установлен квалифицирующий признак преступления: особо 

крупный размер. Особо крупный размер — сумма, превышающая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей. 

В примечании 2 ст. 199
1
 УК РФ, предусмотрен специальный случай освобождения от 

уголовной ответственности за преступление. Виновный подлежит освобождению от уголов-
ной ответственности, если преступление было совершено впервые и им либо организацией, 
не исполнившей обязанности налогового агента, полностью перечислены в соответствую-
щий бюджет суммы неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и (или) 
сборов и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответ-
ствии с НК РФ. 

 
Сокрытие денежных средств либо имущества организации  

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться  
взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199

2
 УК РФ) 

Преступление относится к числу налоговых преступлений, угрожает формированию 
(наполняемости) и исполнению бюджетов Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, а также в угрозе обеспечения социальной защиты застрахованных лиц, наруше-
нии прав лиц, подлежащих обязательному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 

Объект преступления — общественные отношения, определяющие порядок уплаты 
налогов, сборов и страховых платежей в порядке погашения недоимки, а также отношения, 
обеспечивающие процедуру взыскания недоимок по налогам, сборам и страховым взносам. 

Основными нормативными актами, регулирующими указанные отношения, является 
НК РФ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федераль-
ный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Предметом преступления является имущество, прежде всего денежные средства, на 
которые может быть обращено взыскание в связи с несвоевременным перечислением нало-
гов, сборов налогоплательщиком (налоговым агентом), сборов и страховых взносов. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 11 НК РФ недоимка представляет собой сумму налога, сумму сбора или 
сумму страховых взносов, не уплаченную в установленный законодательством о налогах, 
сборах или страховых взносах срок.  

Деяние становится преступным при условии сокрытия денежных средств или иного 
имущества в крупном или особо крупном размере. Крупный и особо крупный размер опре-
делены в примечании к ст. 170

2 
УК РФ. 

Характеристика денежных средств и порядок их взыскания предусмотрен в ст. 46 
НК РФ. Характеристика иного имущества, за счет которого осуществляется взыскание, и его 
процедура предусмотрены в ст. 47 НК РФ. Под денежными средствами понимаются налич-
ные и безналичные (в том числе электронные деньги).  

Под имуществом в ст. 199
2
 УК РФ понимается имущество, указанное в ст. 47 НК РФ. 

Это наличные денежные средства, денежные средства и драгоценные металлы в банках; 
имущество, не участвующее непосредственно в производстве продукции (товаров); готовая 
продукция (товары), а также иные материальные ценности, не участвующие и (или) не пред-
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назначенные для непосредственного участия в производстве; сырье и материалы, предназна-
ченные для непосредственного участия в производстве, и др. 

Объективная сторона преступления характеризуется как сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г.  
№ 48 указывается, что преступление, предусмотренное ст. 199

2
 УК РФ, состоит в сокрытии де-

нежных средств либо имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоим-
ки не только по указанным налогам, сборам, страховым взносам, но и по страховым взносам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

Сокрытие образуют разнообразные действия, которые привели к тому, что денежных 
средств и имущества, на которые должно быть обращено взыскание, нет в наличии у налого-
плательщика, плательщика страховых взносов, либо их не удалось обнаружить для произ-
водства взыскания недоимки. Сокрытие будет иметь место независимо от того, удалось ли 
обратить взыскание на денежные средства или иное имущество либо не удалось. 

Способы, направленные на сокрытие денежных средств либо имущества разнообраз-
ны: ведение расчетов наличными денежными средствами; ведение расчетов безналичными 
денежными средствами через вновь открытые счета, минуя основной счет, на который вы-
ставлена картотека по платежам в бюджет (внебюджетные фонды); ведение расчетов через 
третьих лиц, являющихся дебиторами и кредиторами налогоплательщика; признание долга, 
распоряжение о перечислении денежных средств кредитору, минуя перечисление денежных 
средств на расчетный счет должника и др. 

Преступление может совершаться как после истечения срока, содержащегося в требо-
вании об уплате недоимки, так и до его наступления. Причем в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 48 указано, что уголовная от-
ветственность по ст. 199

2
 УК РФ может наступить после истечения срока, установленного 

в полученном требовании об уплате налога, сбора, страхового взноса (ст. 69 НК РФ). 
С этого момента у правоохранительных органов появляется законное основание на 

уголовное преследование виновных лиц при условии, что в их действиях содержится состав 
преступления.  

Преступление следует считать оконченным, если совершены действия, состоящие 
в сокрытии денежных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыска-
ние по недоимке на сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (ч. 1 
ст. 199

2
 УК РФ), и при этом не может быть исполнена обязанность по погашению недоимки.  

Состав преступления формальный. Преступление будет иметь место в том случае, если 
сумма сокрытого имущества превышает 2 млн 250 тыс. рублей, при этом сумма недоимки может 
быть равна величине сокрытого имущества или превышать сумму сокрытого имущества. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.  
Судебная практика по делам указанной категории стала предметом рассмотрения 

в Конституционном Суде Российской Федерации. В соответствии с правовой позицией, 
сформулированной Конституционным Судом Российской Федерации, уголовная ответствен-
ность допускается только при условии доказанности умысла виновного и направленности 
содеянного на избежание взыскания недоимки по налогам и (или) сборам (определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 189-О).  

Необходимо доказать не только наличие у организации или индивидуального пред-
принимателя денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено 
взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, но и то, что эти средства были намеренно 
сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки, и, следовательно, исключает возмож-
ность произвольного привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное оспари-
ваемой статьей преступление (определение Конституционного Суда Российской Федерации 
от 5 марта 2009 г. № 470-О-О).  

Субъект преступления — руководитель организации. Преступление может быть со-
вершено иными лицами, наделенными управленческими функциями, например, правом со-
вершения финансовых операций (подписания платежных поручений) от имени организации. 
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В части 2 ст. 199
2
 УК РФ установлена уголовная ответственность за те же деяния, со-

вершенные в особо крупном размере, т. е. превышающем девять миллионов рублей. 
 

Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов  

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд  

(ст. 199
3
 УК РФ) 

Преступление препятствует поступлению в государственный внебюджетный фонд 

денежных средств, необходимых для социальной защиты застрахованных лиц, обеспечения 

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованных лиц, в том числе оплаты 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 

Объект преступления — общественные отношения, регулирующие порядок поступ-

ления в Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС России) страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Основными нормативными актами, регулирующими ука-

занные отношения, являются НК РФ и Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний». 

Предмет преступления составляют обязательные платежи по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, рассчитанные исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, 

которые страхователь обязан внести страховщику.  

Объективная сторона преступления выражается в уклонении от уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний путем:  

а) занижения базы для начисления страховых взносов;  

б) иного заведомо неправильного исчисления страховых взносов;  

в) непредставления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, дру-

гих документов;  

г) включении в такие документы заведомо недостоверных сведений. 

Уклонение от уплаты страховых взносов должно быть совершено в крупном размере. 

Это сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный 

фонд, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 1 млн 800 тыс. руб. 

Занижение базы для начисления страховых взносов — уменьшение сумм выплат 

и иных вознаграждений, начисляемых страхователями в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются вы-

полнение работ и (или) оказание услуг, договоры авторского заказа, если в соответствии 

с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы, 

начисленные страхователями в пользу застрахованных. 

Иное заведомо неправильное исчисление страховых взносов может состоять в увели-

чении скидок, установленных страхователю, увеличении сумм, не подлежащих обложению 

страховыми взносами, предусмотренными ст. 20
2
 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 

№ 125-ФЗ. 

Непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, других 

документов состоит в неисполнении обязанности подачи страхователем расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам в территориальный орган страховщика по месту 

своего учета в срок, установленный законом. Под расчетом понимается документ, отража-

ющий основные показатели расчета базы для начисления страховых взносов и других пока-

зателей, отражающих необходимые сведения, предусмотренные приказом ФСС России 

от 26 сентября 2016 г. № 381«Об утверждении формы расчета по начисленным и уплачен-

ным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхово-

го обеспечения и порядка ее заполнения».  

В соответствии со ст. 22
1
 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125 расчетным 

периодом по страховым взносам признается календарный год, а отчетными периодами при-

знаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год. 

Страхователи обязаны ежеквартально представлять территориальному органу страховщика 

по месту их регистрации расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

по установленной форме в следующие сроки: на бумажном носителе не позднее двадцатого 

числа месяца, следующего за отчетным периодом; в форме электронного документа — не 

позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

Под другими документами понимаются представляемые в ФСС и его территориаль-

ные подразделения документы, представляемые в обязательном порядке. Это могут быть 

справки и заявления, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 

2006 г. № 55 «Об утверждении Порядка подтверждения основного вида экономической дея-

тельности страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний – юридического лица, а также видов эко-

номической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами». 

В обязанности страхователя входит представление отчета об использовании 

средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты 

страховых взносов. 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона № 125-ФЗ в обязанности стра-

хователя входит представление и других документов, перечень которых является открытым. 

Включение в такие документы заведомо недостоверных сведений представляет собой 

искажение показателей, отражающих деятельность страхователя. Например, о численности 

работающих инвалидов, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными про-

изводственными факторами, о величине выплаченной заработной платы за определенный 

период, о нетрудоспособных лицах, находящихся на больничном и пр. 

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого умысла. 

Субъект преступления — физическое лицо, достигшее 16 лет, нанимающее лиц, под-

лежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Частью 2 ст. 199
3
 УК РФ установлена ответственность за то же деяние, совершенное 

в особо крупном размере. Это сумма страховых взносов на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государ-

ственный внебюджетный фонд, превышающая за период в пределах трех финансовых лет 

подряд девять млн. руб. 

В пункте 2 примечаний предусмотрено освобождение виновного в преступлении от уго-

ловной ответственности. Такое лицо должно совершить преступление впервые, полностью 

уплатить суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, опреде-

ляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социаль-

ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов  

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд  

(ст. 199
4
 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие порядок поступ-

ления от юридического лица в  ФСС России страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
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Предмет преступления составляют обязательные платежи по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, рассчитанные исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, 

которые страхователь обязан внести страховщику.  

Объективная сторона преступления выражается в уклонении от уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний путем:  

а) занижения базы для начисления страховых взносов;  

б) иного заведомо неправильного исчисления страховых взносов;  

в) непредставления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, дру-

гих документов;  

г) включение в такие документы заведомо недостоверных сведений. 

Уклонение от уплаты страховых взносов должно быть совершено в крупном размере, 

т. е. сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный 

фонд, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд шесть млн. руб. 

Неочевиден момент окончания преступлений, предусмотренных ст. 199
3
 и 199

4
 

УК РФ. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125 установил расчетный период и отчет-

ные периоды. Следует ли учитывать эти периоды для определения момента окончания пре-

ступления, неясно. При определении момента окончания налоговых преступлений значение 

имеет налогооблагаемый период, с которым связывается момент окончания преступления. 

Полагаем, следует руководствоваться при определении момента окончания преступления 

отчетным периодом.  

Субъективная сторона преступления выражается в умышленной форме вины в виде 

прямого умысла.  

Субъект преступления — физическое лицо, достигшее 16 лет, действующее от имени 

страхователя-организации любой организационно-правовой формы (в том числе иностран-

ной, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации и нанимаю-

щей граждан Российской Федерации), подлежащих обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Таким лицом 

является руководитель организации или иное лицо, уполномоченное на издание приказа 

о приеме на работу. 

Часть 2 ст. 199
4
 УК РФ установила ответственность за то же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; б) в крупном размере. Особо крупный размер, 

сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тридцать млн. руб.  

Примечанием 2 к ст. 199
4
 УК РФ предусмотрено освобождение виновного в преступле-

нии от уголовной ответственности. Освобождение возможно при наличии следующих условий: 

а) преступление должно быть совершено виновным впервые; б) виновный либо организация, 

уклонение от уплаты страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью уплатит 

суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

§ 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ,  
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200
4
 УК РФ) 

Преступление нарушает порядок и правила организации и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закон-
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ные интересы участников, прежде всего государственные интересы и интересы муници-

пальных образований.  

Объект преступления — отношения, определяющие порядок и правила организации 

и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. 

Объективная сторона преступления состоит в различных нарушениях порядка 

и правил организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд. Основным (базовым) законом регламентирующим по-

рядок и правила осуществления закупок является Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Характер предполагаемых нарушений зависит от различных обстоятельств: специфи-

ки организации, представляющей интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд; принадлежности физического 

лица к той или иной организации осуществляющей приемку товаров, работ или услуг; этапа, 

на котором происходит организация или осуществление закупки. 

Необходимым признаком преступления является причинение крупного ущерба. Для 

установления величины ущерба следует обращаться к примечанию ст. 170
2
 УК РФ, где указано, 

что крупный ущерб должен превышать 2 млн 250 тыс. руб., а особо крупный — 9 млн руб.  

Ущерб является результатом переплаты за оказанные услуги, товары, работы, состоит 

в увеличении суммы затрат, понесенных заказчиком, либо заключается в получении товаров, 

работ, услуг отличающихся по своему качеству от того, что предполагалось контрактом. 

Базовыми нормами, определяющими механизм совершения преступления в виде злоупо-

требления, выступает норма ст. 285 УК РФ и ст. 201 УК РФ. Признаки указанных преступлений 

разъясняются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О су-

дебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 

 Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого или косвенного умысла. Обязательным признаком преступления является ко-

рыстная или иная заинтересованность лица. Корыстная и иная заинтересованность раскры-

ваются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19.  

Корыстная заинтересованность выражается в стремлении лица путем совершения не-

правомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характе-

ра, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или 

пользу других лиц. Сюда относится незаконное получение льгот, кредита, освобождение 

от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, 

уплаты налогов и т. п. 

Иная личная заинтересованность — стремление лица извлечь выгоду неимуществен-

ного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, же-

лание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться под-

держкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. 

Субъект преступления определен в тексте статьи. Это лицо, осуществляющее приемку 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг. Им может быть также иное 

уполномоченное лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Это могут быть члены кон-

курсной комиссии, лица, представляющие специализированную организацию, эксперты. 

Указанные лица не должны быть должностными лицами или лицами, выполняющими 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Часть 2 ст. 200
4
 УК РФ установила квалифицированный состав преступления, кото-

рый предусматривает следующие отягчающие признаки: 

— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

— причинение особо крупного ущерба. 
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Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего,  

члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200
5
 УК РФ) 

Преступление причиняет имущественный вред заказчику в связи с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

ухудшает систему управления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд; причиняет вред интересам службы организации, 

специально созданной для выполнения функций по организации и осуществлению закупок. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие установленный 

законодательством порядок совершения действий по организации и осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Предмет преступления составляют деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги 

имущественного характера, имущественные права.  

Деньги — это денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся 

в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской 

Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указан-

ные денежные знаки. Деньги могут находиться на банковских счетах и в банковских вкладах. 

Деньги могут находиться в иностранной валюте. 
Ценные бумаги — государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный 

и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коноса-

мент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами 

о ценных бумагах отнесены к числу ценных бумаг (ст. 143 ГК РФ). 

Иное имущество представляет собой все виды движимого имущества. Не имеет при 

этом значения, может ли конкретная вещь находиться в гражданском обороте, изъята ли из 

него или ограничена в обороте законом. Относительно недвижимого имущества представля-

ется, что далеко не все его виды могут реально выступать в качестве вознаграждения. Со-

гласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные участки недр, обособлен-

ные водные объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние 

насаждения, здания, сооружения. Недвижимым имуществом считаются также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, кос-

мические объекты.  

Предметом преступления определены услуги имущественного характера и имуще-

ственные права. Услуга, согласно определению Толкового словаря русского языка, пред-

ставляет собой действие, приносящее пользу, помощь другому.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» в п. 9 указы-

вает, что под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать 

предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том 

числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита 

с заниженной процентной ставкой за пользованием им, бесплатные либо по заниженной сто-

имости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, пере-

дача имущества, в частности автотранспорта для его временного пользования, прощение 

долга или исполнение обязательств перед другими лицами). 

Под имущественными правами понимаются субъективные права участников имуще-

ственных правоотношений связанные с владением, пользованием и распоряжением имуще-

ством. В ГК РФ имущественные права составляют содержание права собственности, а также 

принадлежат лицам, не являющимся собственниками имущества. В статье 216 ГК РФ иму-

щественные права, не принадлежащие собственнику имущества, названы вещными правами. 

Под имущественными правами понимается также право требования. Имущественное 

право — это право использования какого-либо имущества и получение от него дохода. В ГК РФ 

об имущественных правах сказано в различных главах и статьях. В частности, в ст. 142 ГК РФ 

отмечено, что правом требования является право вытекающее из обладания таким видом иму-

consultantplus://offline/ref=581A6DC71DCD5EA881CB013A6778EFB2283B5BC93035BED6C9E3E669B9DCB3F7C64758B0F6F75BbFuAN
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щества, каковым является ценная бумага. Так, например, обладание акциями позволяет владель-

цу требовать получение дивидендов. Договор аренды позволяет требовать арендатору у арен-

додателя имущества определенного договором аренды, а договор страхования требовать 

страховой выплаты при наличии страхового случая и т. д.  

Объективная сторона подкупа, закрепленного в чч. 1–3 ст. 200
5
 УК РФ, состоит 

в незаконной передаче работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену 

комиссии по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных това-

ров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, пред-

ставляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

в незаконном оказании ему услуг имущественного характера, предоставлении иных имуще-

ственных прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или услу-

ги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в инте-

ресах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, преду-

смотренных чч.1–4 ст. 204 и ст. 291 УК РФ). 

Передача денег, ценных бумаг, иного имущества или оказание услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав — любые активные действия винов-

ного, направленные на вручение (независимо от формы и способа передачи) получателю 

указанных ценностей имущественного характера, а также любое поддающееся легальной 

имущественной оценке безвозмездное удовлетворение потребностей лица, не приносящее 

прибыли, выгод или иных преимуществ учреждению, организации, в которой подкупаемое 

лицо выполняет свои обязанности. 

Необходимой характеристикой объективной стороны преступления является незакон-

ность совершения указанных действий, т. е. их противоречие действующим нормативным пра-

вовым актам, учредительным документам бюджетного учреждения, государственного, муници-

пального унитарного предприятия, иных организаций действующих в интересах заказчика. 

Как покушение на получение либо дачу незаконного вознаграждения при подкупе 

следует квалифицировать деяние и в случаях, когда обусловленная передача ценностей не 

состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать, или полу-

чить предмет подкупа.  

Частью 2 ст. 200
5
 УК РФ установлена ответственность за подкуп, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; в) в крупном размере. Крупный размер уста-

новлен в сумме денег, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, превышающих сто пятьдесят тысяч рублей. 

Часть 3 ст. 200
5
 УК РФ устанавливает ответственность за подкуп, предусмотренный 

п. «а» части 2 статьи, совершенный в особо крупном размере. Особо крупный размер подку-

па составляет сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав, превышающая один миллион рублей. 

Объективная сторона подкупа, предусмотренного ч. 4 ст. 200
5
 УК РФ, состоит в не-

законном получении лицами, указанными в ч. 1 ст. 200
5
 УК РФ, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконное пользование ими услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами (в том числе, когда по указанию таких лиц имущество пе-

редается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков пре-

ступлений, предусмотренных чч. 5– 8 ст. 204 и ст. 290 УК РФ). 

Получение — принятие денег, ценных бумаг, иного имущества, услуги имуществен-

ного характера, имущественных прав независимо от способа такого принятия. 
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Обязательным признаком является взаимосвязь между полученным лицом незакон-

ным вознаграждением или предоставленной услугой имущественного характера и готовно-

стью данного лица на совершение (действия) либо несовершение (бездействие) деяния с ис-

пользованием своих полномочий в интересах дающего.  

Получение лицом, указанными лицами, денег, ценных бумаг и других материальных 

ценностей якобы за совершение действия (бездействия), которое оно не может осуществить 

из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное 

положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение указанных цен-

ностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ.  

Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы для передачи ука-

занному лицу, в качестве предмета подкупа и, не намереваясь этого делать, присваивает их, 

содеянное им следует квалифицировать как мошенничество. Действия владельца ценностей 

в таких случаях подлежат квалификации как покушение на совершение подкупа.  

Частью 5 ст. 200
5
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 4 статьи, если они: а) совершены группой лиц по предварительному сговору; б) сопряжены 

с вымогательством предмета подкупа; в) совершены в крупном размере. 

Часть 6 ст. 200
5
 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные 

пп. «а» и «б» ч. 5 статьи, совершенные в особо крупном размере. 

Субъективная сторона преступлений характеризуется прямым умыслом. 

Субъект передачи имущественного вознаграждения (чч.1–3 ст. 200
5
 УК РФ) общий. 

Им может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъект получения незаконного имущественного вознаграждения (чч. 4–6 ст. 200
5
 

УК РФ) специальный. Им может быть работник контрактной службы, контрактный управ-

ляющий, член комиссии по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку по-

ставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иное уполномоченное 

лицо, представляющее интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

не являющееся должностным лицом в смысле п.1 примечаний к ст. 285 УК РФ, или лицом, 

определенным в п.1 примечаний к ст. 201 УК РФ. 

 

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200
6
 УК РФ) 

Преступление грозит причинением ущерба заказчику в результате неисполнения кон-

трактов, заключенных в интересах государственных и муниципальных нужд, неэффектив-

ным расходованием бюджетных средств. 

Объект преступления — установленный порядок, обеспечивающий качественное вы-

полнение работ, услуг, поставку товаров в интересах государственных и муниципальных ор-

ганов власти и органов и иных субъектов (учреждений и предприятий), в интересах которых 

осуществлялся контракт. Согласно законодательству РФ при осуществлении деятельности 

в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ряде случаев 

необходимо проведение экспертизы для проверки предоставленных поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта. 

Среди таких условий предусмотрено обязательное проведение заказчиком экспертизы 

для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза ре-

зультатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами, 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». 
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Предметом преступления являются результаты деятельности подрядчиков и ис-

полнителей, производящих и поставляющих товары, выполняющие работы и услуги в ин-

тересах заказчика. 

Товары — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; про-

дукт, произведённый для продажи. Продукты, производимые не для обмена, в экономиче-

ском смысле товарами не являются. Согласно ГОСТ Р 51303-2013 товар — это объект граж-

данских прав (работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или любого другого 

введения в оборот. 

Согласно гражданскому праву работы — это, прежде всего, деятельность, которая 

связана не просто с работой, но и с определенным экономическим результатом. Услуги — 

это совершение определенных деяний в пользу группы лиц или одного человека без цели со-

здания какого-либо результата. К свойствам понятия «услуги» в гражданском праве относит-

ся отсутствие вещественного результата, неосязаемость, неотделимость от источника. Важ-

ные отличия услуги от работы в гражданском праве: во-первых, отсутствие определенного 

экономического результата, отделимого от самой работы; во-вторых, деятельность приносит 

пользу тому, в пользу которого оказывается деятельность.  

Объективная сторона преступления заключается в даче заведомо ложного экс-

пертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг. Необходимым условием уго-

ловной ответственности наступления уголовной ответственности является причинение 

крупного ущерба.  

Преступление окончено с момента причинения крупного ущерба. Например, с момен-

та осуществления приемки выполненных работ или услуг, когда товар будет принят и осу-

ществлены расчеты за него в соответствии с контрактом.  

Понятие крупного ущерба определено в примечании к ст. 170
2
 УК РФ. 

При отсутствии крупного ущерба заведомо ложное экспертное заключение в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

влечет административную ответственность по ст. 7.32.6 КоАП РФ. 

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом № 44, оформляются в виде заключения, которое 

подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации 

и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ.  

Ложность как признак заведомо ложной экспертизы означает, что заключение эксперта 

или представителя экспертной организации не соответствует действительному положению дел. 

Например, заключение может содержать недостоверные сведения о качестве выполненных ра-

бот, их объеме, соответствии работ технологии их выполнения, стоимости выполненных работ. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. Виновный со-

знает, что содержание подготовленного им заключения не соответствует действительному 

положению дел, не отражает действительных показателей товара, работ или услуг, и желает, 

чтобы в заключении нашли отражение недостоверные сведения. 

Субъект преступления — эксперт, т. е. обладающее специальными познаниями, опы-

том, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, который осуществляет на основе договора 

деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных 

заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам. 

Частью 2 ст. 200
6
 УК РФ установлено отягчающее обстоятельство совершения пре-

ступления — причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Отношение винов-

ного к указанному последствию выражается в неосторожности. 

Частью 3 ст. 200
6
 УК РФ предусмотрено наступление последствия в виде смерти двух 

и более лиц.  

Отношение виновного к указанному последствию выражается в неосторожности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ГОСТ_Р
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Услуги&action=edit&redlink=1
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§ 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ СПОРА (СТОРОН)  
В АРБИТРАЖНОМ (ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ) 

Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200
7
) 

Преступление направлено против интересов участников судебного разбирательства 

(сторон экономического спора) и одновременно на установленный законом порядок рас-

смотрения спора по существу и вынесения справедливого решения арбитром.  

Объектом выступают общественные отношения, определяющие установленный по-

рядок и процедуру рассмотрения гражданско-правовых споров в сфере экономической дея-

тельности между участниками спора, исключающий передачу незаконного вознаграждения 

за принятие решения в пользу одной из сторон. 

Статья 200
7
 УК РФ объединяет под понятием подкупа арбитра (третейского судьи) два 

самостоятельных, тесно связанных между собой состава преступления: незаконную передачу 

(чч. 1–4 ст. 200
7 
УК РФ) и незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

услуг имущественного характера и имущественных прав (чч. 5–8 ст. 200
7
 УК РФ). 

Предметами преступного посягательства могут быть деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, а также услуги имущественного характера и имущественные права. Содержание 

понятий, составляющих предмет подкупа, было рассмотрено в ст. 200
5
УК РФ. 

С объективной стороны подкуп арбитра состоит в незаконной передаче денег, цен-

ных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного ха-

рактера, предоставлении иных имущественных прав (в том числе когда по указанию арбитра 

(третейского судьи) имущество передается, или услуги имущественного характера оказыва-

ются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому 

лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если ука-

занные действия (бездействие) входят в полномочия арбитра (третейского судьи) либо если 

он в силу своего положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

Под передачей денег, ценных бумаг, иного имущества или оказанием услуг имуществен-

ного характера, предоставлением иных имущественных прав следует понимать любые активные 

действия виновного, направленные на вручение (независимо от формы и способа передачи) по-

лучателю указанных ценностей имущественного характера, а также любое поддающееся легаль-

ной имущественной оценке безвозмездное удовлетворение потребностей лица.  

Необходимой характеристикой объективной стороны рассматриваемого преступления 

является незаконность совершения указанных действий, то есть их противоречие законода-

тельству, иным действующим нормативным правовым актам, учредительным документам 

организации которую представляет арбитр. 

Поскольку речь идет о подкупе уголовное преследование за передачу или получение 

предмета преступления после принятия решения арбитром, если такое получение не было 

заранее оговорено не должно влечь ответственности по ст. 200
7
 УК РФ.  

В случаях, когда арбитр (третейский судья) отказался принять деньги, ценные бумаги 

или иной предмет подкупа лицо, передающее предмет подкупа, несет ответственность за по-

кушение на преступление, предусмотренное чч.1–4 ст. 200
7
 УК РФ.  

Как покушение на передачу предмета подкупа следует квалифицировать деяние 

и в случаях, когда обусловленная передача ценностей, пользование услугами не состоя-

лась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать, или получить 

предмет подкупа.  

Не может быть квалифицировано, как покушение на подкуп высказанное намерение 

лица передать деньги, ценные бумаги, иное имущество либо предоставить возможность не-

законно пользоваться услугами материального характера, в случаях, когда для реализации 

высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринималось. 

Частью 2 ст. 200
7
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1, 

совершенные в значительном размере. Значительным размером подкупа, согласно п. 1 примеча-
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ний, признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно-

го характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тыс. рублей.  

Часть 3 ст. 200
7
 УК РФ содержит отягчающие признаки совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 200
7 

УК РФ: 

а) группа лиц по предварительному сговору или организованная группа; 

б) заведомо незаконные действия (бездействие); 

в) крупный размер. Крупный размер подкупа определен в п. 1 примечаний к ст. 200
7 

УК РФ и составляет сумму денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав, превышающих 150 тыс. рублей. 

В части 4 ст. 200
7
 УК РФ установлена уголовная ответственность за деяния, преду-

смотренные ч.1, и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 200
7
 УК РФ, совершенные в особо крупном размере. 

Особо крупный размер, согласно п. 1 примечаний к ст. 200
7
 УК РФ, составляет сумму денег, 

стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав, превышающую 1 млн рублей. 

Объективная сторона коммерческого подкупа согласно ч. 5 ст. 200
7
 УК РФ выража-

ется в  незаконном получении арбитром (третейским судьей) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконном пользовании им услугами имущественного характера или 

иными имущественными правами (в том числе когда по указанию арбитра (третейского 

судьи) имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за со-

вершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные дей-

ствия (бездействие) входят в полномочия арбитра (третейского судьи) либо если он в силу 

своего положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

Частью 6 ст. 200
7
 УК РФ закреплена ответственность за получение подкупа в значи-

тельном размере. 

Часть 7 ст. 200
7
 УК РФ установила ответственность за деяния, указанные в ч. 5 

ст. 200
7
 УК РФ при наличии следующих отягчающих признаков: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряженные с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершенные за незаконные действия (бездействие); 

г) совершенные в крупном размере.  

В части 8 ст. 200
7
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 5, пп. «а» – «в» ч. 7 ст. 200
7
 УК РФ, совершенные в особо крупном размере.  

Получением подкупа является принятие денег, ценных бумаг, иного имущества, 

услуги имущественного характера, иных имущественных прав независимо от способа та-

кого принятия. 

Обязательным признаком является взаимосвязь между полученным арбитром (третей-

ским судьей) незаконным вознаграждением или предоставленной услугой имущественного 

характера и готовностью данного лица на совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если указанные деяния входят в полномочия арбитра (третейского 

судьи) либо он в силу своего положения может способствовать указанным действиям.  

Получение арбитром (третейским судьей) денег, ценных бумаг и других материаль-

ных ценностей якобы за совершение действия (бездействие), которое оно не может осуще-

ствить из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое слу-

жебное положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение указан-

ных ценностей как мошенничество по ст.159 УК РФ. Владелец ценностей в таком случае 

несет ответственность за покушение на подкуп, если передача ценностей преследовала цель 

совершения, желаемого для него действия (бездействия) арбитром (третейским судьей).  

Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы для передачи ар-

битру (третейскому судье) в качестве предмета коммерческого подкупа и, не намереваясь 

этого делать, присваивает их, содеянное им следует квалифицировать как мошенничество. 
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Действия владельца ценностей в таких случаях подлежат квалификации как покушение на 

совершение подкупа.  

Преступление следует считать оконченным с момента принятия арбитром (третейским 

судьей) хотя бы части передаваемых ему ценностей. 

Субъективная сторона подкупа арбитра характеризуется прямым умыслом. 

При совершении преступления, предусмотренного чч. 1–4 ст. 200
7
 УК РФ, виновный 

осознает, что незаконно передает арбитру (третейскому судье) деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, а также незаконно оказывает ему услугу имущественного характера, предостав-

ляет имущественные права и желает совершить эти действия. При этом субъект преследует 

цель побудить арбитра совершить в его интересах какие-либо действия (бездействие), кото-

рые входят в полномочия арбитра либо он в силу своего служебного положения может спо-

собствовать указанным действиям (бездействию). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного чч. 5–8 ст. 200
7
 УК РФ, харак-

теризуется тем, что виновный осознает, что незаконно получает деньги, ценные бумаги, иное 

имущество либо незаконно получает услугу имущественного характера, иные имущественные 

права за совершение каких-либо действий в интересах дающего или иных лиц, или бездействие, 

используя свои полномочия арбитра или может использовать свое положение, и желает полу-

чить имущество либо услугу имущественного характера или имущественные права. 

Характерными признаками данного преступления являются корыстные цели и мотивы 

его совершения. 

Субъект передачи незаконного подкупа (чч. 1–4 ст. 200
7
 УК РФ) общий — любое 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

Субъект получения незаконного подкупа (чч. 5–8 ст. 200
7
 УК РФ) специальный. Им мо-

жет быть только арбитр (третейский судья). Арбитром (третейским судьей) является физическое 

лицо, избранное сторонами или избранное (назначенное) в согласованном сторонами или уста-

новленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом. 

В пункте 2 примечаний к ст. 200
7
 УК РФ сформулированы условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего подкуп арбитра (третейского судьи). Это 

лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало рас-

крытию и (или) расследованию преступления, при том что: 1) в отношении его имело место 

вымогательство предмета подкупа; 2) это лицо добровольно сообщило о совершенном пре-

ступлении в орган имеющий право возбудить уголовное дело (органы прокуратуры, след-

ствия, суда, дознания).  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение преступлений в сфере экономической деятельности. 

2. Назовите преступления в сфере экономической деятельности, имеющие формаль-

ный и материальный состав преступления. 

3. Определите момент окончания налоговых преступлений, предусмотренных ст. ст. 198 

и 199 УК РФ. 

4. Назовите преступления, которые могут быть совершены с косвенным умыслом. 

5. Дайте характеристику специального субъекта, предусмотренного ст. 170, 196, 178 

УК РФ. 

6. Назовите преступления, субъективная сторона которых содержит цель совершения 

преступления, и раскройте ее содержание. 

7. Укажите признаки, отличающие преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 

УК РФ от мошенничества (ст. 159 УК РФ). 

8. Назовите преступления, субъективная сторона которых включает мотив соверше-

ния преступления, и раскройте содержание мотивов. 

9. Назовите составы преступлений, которые имеют конструкцию преступления с дву-

мя формами вины. 
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10. Найдите сходство и отличия между составами преступлений, предусмотренными 

ст. ст. 171, 171
1
, 171

3
, 171

4
, 151

1
 УК РФ. 
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ГЛАВА 10 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ  

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Отдельно законодателем рассмотрена группа преступлений, совершенных в сфере 
управленческой деятельности коммерческих  иных организациях, не являющихся государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муници-
пальными учреждениями.  

Родовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики. 

Видовым объектом выступает группа общественных отношений, обеспечивающих 
нормальную работу коммерческих и иных организаций (интересы службы), а точнее, пра-
вильное осуществление полномочий лицами, не являющимися служащими государственных 
органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. 
Интересы службы в данном случае заключаются в правильном и четком функционировании 
аппаратов управления этими организациями, надлежащем исполнении служащими указан-
ных структур своих полномочий на благо этих организаций и не в ущерб законным интере-
сам граждан, других организаций, общества и государства в целом.  

Непосредственным объектом преступлений являются отношения, обеспечивающие 
нормальную управленческую деятельность в коммерческих и иных организациях, а также нор-
мальное функционирование соответствующих видов служб (частных нотариусов, частных де-
тективов или частных аудиторов, имеющих статус индивидуального предпринимателя). 

Некоторым преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях свойственен дополнительный непосредственный объект — права и законные интере-
сы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства 
(ст. ст. 201, 202, 203 УК РФ); здоровье человека (ч. 2 ст. 203 УК РФ). С объективной сторо-

ны рассматриваемые преступления совершаются как в форме действия, так и в форме без-
действия (например, деяния, предусмотренные ст. ст. 201, 201

1
, 201

2
, 202 УК РФ). В форме 

бездействия совершаются преступления, предусмотренные ст. 201
3
 УК РФ. Только в форме 

действия могут совершаться преступления, предусмотренные ст. ст. 203, 204 УК РФ.  
По конструкции объективной стороны составы преступлений, предусмотренные  

ст. ст. 201, 201
1
, 202, 203 УК РФ, относятся к материальным, т. е. момент их окончания 

связан с наступлением указанных в законе последствий, а описанные в ст. ст. 204 и 204
1
, 

204
2
 УК РФ — к формальным. 

Субъективная сторона анализируемых деяний характеризуется умышленной фор-
мой вины. Преступления, предусмотренные ст. ст. 201, 201

1
 и 202 УК РФ, характеризует 

наличие специальной цели — извлечение выгод или преимуществ для себя или других лиц 
либо нанесение вреда другим лицам. Для преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ, 
мотивы и цели не являются обязательными, но могут влиять на выбор вида и определение 
размера наказания. 

Субъект преступлений рассматриваемой группы специальный (исключение состав-
ляют преступления, предусмотренные ст. ст. 204 и 204

1
, 204

2
 УК РФ). Для состава преступ-
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ления, предусмотренного ч. 2 ст. 204
2
 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп», признаком 

специального субъекта является наличие судимости за ранее совершенные преступления, 
предусмотренные ст. ст. 204 и 204

1
 УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 201 УК РФ под лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в п. 1 при-
мечаний к ст. 285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным 
учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа 
либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, по-
стоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.  

Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности 
с учетом положения выполняющих их лиц имеют самостоятельную правовую природу и от-
личаются от аналогичных функций, осуществляемых должностными лицами государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учре-
ждений, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации.  

Под организационно-распорядительными следует понимать функции, связанные с управ-
лением коллективом, участком работы, организацией труда подчиненных, приемом на работу, 
перемещением по службе, увольнением с работы, поддержанием дисциплины и т. п. 

Административно-хозяйственные функции выражаются в полномочиях лица по 
управлению или распоряжению имуществом организации: установление порядка хранения, 
переработки, реализации, обеспечение контроля за этими операциями и т. д. 

Совершение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях сопряжено с причинением вреда как самим этим организациям, так и правам и закон-
ным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства. Поэтому, 
учитывая специфику их вредоносности, закон предусматривает различный порядок осу-
ществления уголовного преследования.  

В соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ коммерческие организации — это такие организа-
ции, которые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться 
в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной це-
ли своей деятельности и не распределяют прибыль между участниками (ст. 50 ГК РФ). Они 
могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образова-
тельных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития фи-
зической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребно-
стей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на до-
стижение общественных благ. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религи-
озных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных не-
коммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций 
и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях — это 
запрещенные уголовным законом умышленные общественно опасные деяния (действия или 
бездействие), совершаемые служащими данных структур с использованием имеющихся 
у них служебных полномочий, посягающие на нормальное функционирование службы ком-
мерческих и иных организаций и причиняющие либо создающие угрозу причинения вреда 
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правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интере-
сам общества или государства. 

Преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ, условно можно разделить на 
три группы:  

а) преступления против правильного, в интересах организации, осуществления пол-
номочий управляющим в коммерческой и иной организации (ст. ст. 201, 204, 204

1
, 204

2
 

УК РФ) — общие составы;  
б) преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности (профессиональным долгом), осуществления полномочий служащими частной 
детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором (ст. ст. 202 и 203 
УК РФ) — специальные составы (лишь в части, если указанные преступления совершаются 
служащими организаций); 

в) преступления против правильного исполнения или заключения государственного обо-
ронного заказа, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации, 
ранее привлекавшийся к административной ответственности (ст. ст. 201

2
, 201

3
 УК РФ). 

С принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2021 г. № 21 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступ-
лениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (статьи 201, 204

1
, 

202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)» частично были решены проблемы, 
возникающие в процессе применения статей главы 23 УК РФ. 

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» глава 23 УК РФ была дополнена ст. 201

2
 УК РФ «Нарушение усло-

вий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий до-
говора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа», ст. 201

3
 

УК РФ «Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от за-
ключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо дого-
вора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа». 

§ 2. ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ  
В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) 
Общественная опасность данного деяния состоит в том, что, злоупотребляя своими слу-

жебными полномочиями, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, дезорганизуют нормальную работу тех структур, где они осуществляют свою де-
ятельность, наносят вред общественным отношениям экономической сферы, причиняют суще-
ственный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества и государства.  

Основной объект — общественные отношения, обеспечивающие нормальную управ-
ленческую деятельность коммерческой или иной организации, соответствующую законода-
тельству Российской Федерации и уставным задачам этой организации. В качестве дополни-
тельного объекта выступают имущественные и иные правомерные интересы организации, 
права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 
общества и государства. 

Объективная сторона преступления включает в себя три элемента:  
1) использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации;  
2) последствия в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан 

или организации либо охраняемым законом интересам общества и государства;  
3) причинную связь между поведением служащего и этими последствиями. 
Использование полномочий может быть совершено как путем действия, когда лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, совершает 
действия в пределах своих полномочий организационно-распорядительного или администра-
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тивно-хозяйственного характера, так и путем бездействия, когда не совершаются необходи-
мые действия управленческого характера, выполнить которые лицо было обязано по своему 
служебному положению. 

Управленческие функции и полномочия, которыми наделяется виновное лицо, опре-
деляются в учредительных документах (устав, положение) либо в иных документах, состав-
ленных на их основе. Так, основные полномочия директора (генерального директора, ком-
мерческого директора, исполнительного директора и т. п.) могут быть изложены в специаль-
ном договоре, заключенном данным лицом с советом учредителей, правлением или иными 
органами коммерческой организации. В связи с этим диспозицию ст. 201 УК РФ следует 
признать бланкетной. 

Деяние должно быть совершено вопреки интересам организации, в которой виновный 
выполняет свои управленческие функции. 

На практике интересы коммерческой или иной организации не всегда совпадают с ин-
тересами государства, поэтому в рассматриваемой норме говорится о законных интересах 
организации, т. е. не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Преступление считается оконченным в момент наступления последствий в виде суще-
ственного вреда коммерческой или иной организации, гражданам, обществу или государству 
(материальный состав). 

Существенный вред — понятие оценочное. При решении вопроса о том, является ли 
причиненный вред существенным, согласно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», необ-
ходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную 
работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потер-
певших граждан, тяжесть причиненного им физического или имущественного вреда и т. п. 
Данный вред может выражаться в виде материального (имущественного) ущерба (в том чис-
ле и в виде упущенной выгоды) различным собственникам, включая организацию, где слу-
жит виновный. С учетом экономической сферы деятельности коммерческих и иных органи-
заций он, как правило, состоит в материально-вещественных утратах и потерях, ограничени-
ях права собственности и иных ущемлениях экономических интересов. Так, вред будет яв-
ляться существенным, если он состоит в убытках, имеющих крупный размер, приводит к по-
тере рабочих мест, существенно снижает базу налогообложения, создает угрозу неплатеже-
способности организации или рентабельности ее подразделения либо его устранение связано 
с крупными материальными затратами. Существенным может быть признан также мораль-
ный вред, затрагивающий деловую репутацию организации.  

Субъективная сторона характеризуется прямым либо косвенным умыслом. Винов-
ный осознает общественно опасный характер своего служебного поведения, предвидит, что 
использование им управленческих полномочий с нарушением закона повлечет (может по-
влечь) существенный вред либо тяжкие последствия, и желает или сознательно допускает 
наступление таких последствий. 

Обязательным субъективным признаком преступления является указанная в законе 

цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц (родственников, близких, де-
ловых партнеров и т. п.) либо нанесения вреда другим лицам. Содержание выгод и преиму-
ществ может быть самым различным. Ими могут быть денежные выплаты постоянного (напри-
мер, в процентах или доле от конкретной суммы договора или прибыли) или единовременного 
характера (имущество в виде дач, квартир, автомашин, земельных участков и т. п. или льготных 
прав на пользование ими).  

Цель в контексте данной нормы должна находиться в противоречии с законными ин-
тересами организации и может иметь либо имущественный характер, либо выражаться 
в усилении влияния на процесс принятия решений, в особенности связанных с разрешением 
или утверждением гражданско-правовых сделок, объемов и иных условий продаж, позиций 
в преддоговорных и договорных спорах, назначением на должность, либо состоять в улуч-
шении условий труда и возможности извлечения прибыли. Вместе с тем следует иметь в ви-



Уголовное право. Особенная часть 

295 

ду, что цель нанесения вреда как признак субъективной стороны не должна подразумевать 
умышленного совершения иного преступления (например, уничтожение или повреждение 
имущества, хищение чужого имущества и т. д.). 

Мотивы совершения этого преступления могут быть самыми различными и значения 
для квалификации не имеют, однако могут учитываться при назначении наказания. 

Субъект преступного посягательства специальный. Им является лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

Часть 2 ст. 201 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака при-
чинение тяжких последствий. Законодатель не раскрывает их содержания. Данный признак 
представляет собой оценочное понятие, поэтому его установление требует учета и оценки 
всех фактических обстоятельств, связанных с причинением вреда. В частности, тяжкими мо-
гут быть признаны такие последствия злоупотребления полномочиями, которые привели к 
крупным авариям, экономическому разорению потерпевших, повлекли причинение смерти 
или тяжкого вреда здоровью хотя бы одного человека и др.  

 
Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа 

(ст. 201
1
 УК РФ) 

Основным объектом преступления выступают охраняемые законом интересы обще-
ства или государства при выполнении государственного оборонного заказа. 

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, выраженными 
в виде совершения общественно опасного деяния в форме использования полномочий, про-
тиворечащего законным интересам коммерческой или иной организации, при выполнении 
государственного оборонного заказа, наступления последствия (существенный вред охраня-
емым законом интересам общества или государства), причинно-следственной связью между 
деянием и наступившим последствием.  

По составу преступления ст. 201
1
 УК РФ относится к категории материальных соста-

вов. Таким образом, данное преступление окончено только с момента причинения суще-
ственного вреда охраняемым законом интересам общества или государства. 

Субъект преступления специальный, им является лицо, выполняющее функции еди-
ноличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального ис-
полнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномо-
чию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специаль-
ной целью — извлечением выгод и преимуществ для себя или других лиц. Выгоды и пре-
имущества являются оценочными понятиями и определяются правоприменителем в каждом 
конкретном случае с учетом всех обстоятельств совершенного преступления. 

Часть 2 ст. 201
1
 УК РФ устанавливает ответственность за то же деяние, совершенное 

организованной группой, повлекшее тяжкие последствия. Тяжкие последствия, как и суще-
ственный вред – оценочное понятие.  

 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) 
Объектом данного преступления являются отношения, обеспечивающие нормальное 

в соответствии с законом осуществление деятельности частных нотариусов и аудиторов в ин-
тересах граждан, организаций, общества и государства. Ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, а тем более злоупотребление предоставленными частным нотариусам и ауди-
торам полномочиями, способно причинить тяжелейшие последствия физическим лицам 
и организациям, обществу и государству. 

Основной непосредственный объект злоупотребления полномочиями частным нота-
риусом — общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации задач и функ-
ций, возлагаемых на нотариат. 

Дополнительный объект — общественные отношения, охраняющие права и законные 
интересы граждан, организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства. 
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Объективная сторона злоупотребления полномочиями частнопрактикующими нота-
риусами состоит из трех элементов:  

1) использование частнопрактикующим нотариусом своих полномочий вопреки зада-
чам своей деятельности;  

2) последствия в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;  

3) причинная связь между поведением виновного и этими последствиями. Так как 
в качестве обязательного признака объективная сторона рассматриваемого деяния включает 
наступление общественно опасного вреда указанным в законе интересам, состав преступле-
ния по конструкции является материальным. 

Объективная сторона данного преступления может быть выполнена как путем дей-
ствия, так и путем бездействия. 

Объем полномочий нотариусов устанавливается Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, которыми определяются их ос-
новные права и обязанности.  

Следует отметить, что в некоторых случаях злоупотреблений полномочиями частно-
практикующими нотариусами, связанных с разглашением сведений, составляющих коммер-
ческую или банковскую тайну, может наступать уголовная ответственность по совокупности 
преступлений.  

Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 202 УК РФ, является причинение общественно опасных последствий в виде существенно-
го вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства. 

Критерии определения существенного вреда должны быть, прежде всего, соотнесены 
с непосредственными обстоятельствами конкретного дела и представлять собой оценочную 
категорию, поскольку строгая его фиксация может войти в противоречие с быстро меняю-
щейся социальной обстановкой.  

Субъективная сторона деяния, предусмотренного ст. 202 УК РФ, характеризуется 
умышленной виной.  

Преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, кон-
кретизированным или неконкретизированным. Виновный понимает, что использует свои 
полномочия вопреки задачам своей деятельности, что это повлечет (может повлечь) суще-
ственное нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц либо 
охраняемых законом интересов общества или государства, и желает или сознательно допус-
кает наступление таких последствий (относится к ним безразлично).  

Закон определил цели уголовно наказуемого злоупотребления полномочиями частно-
практикующими нотариусами — извлечение любых выгод и преимуществ для себя или дру-
гих лиц либо нанесение вреда другим лицам. Эти цели и соответствующая деятельность по 
их достижению могут определяться разными мотивами: корысть, родственные или приятель-
ские чувства, месть и др. 

Под целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует пони-
мать желание получить имущественную выгоду либо избежать материальных затрат, скрыть 
обстоятельства, исключающие возможность занятия частной нотариальной деятельностью; 
сокрытие убытков или материального ущерба, причиненного в результате некомпетентного 
выполнения профессиональных действий; стремление извлечь выгоду неимущественного 
характера — карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действи-
тельное положение дел, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой и т. д. 

Цель нанесения вреда другим лицам относится к категории низменных. Виновный 
должен преследовать цель нанесения как имущественного, так и неимущественного вреда.  

Отсутствие в действиях виновного указанной в законе цели не влечет уголовной от-
ветственности по рассматриваемой статье.  

Субъект злоупотребления полномочиями частным нотариусом  специальный, он пря-
мо назван в самом законе.  
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Необходимо отметить, что вспомогательный персонал контор частных нотариусов к 
специальным субъектам преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ, не относится.  

Аудит — предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осу-
ществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обяза-
тельств и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг.  

Целью аудиторских проверок является установление достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности экономических субъектов и соответствия совершенных ими финансовых 
и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации. 

Аудиторская деятельность в РФ в настоящее время регулируется Федеральным зако-
ном от 30 декабря  2008 г. № 307 «Об аудиторской деятельности». 

Основной непосредственный объект злоупотребления полномочиями аудитором — 
общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления вневедомственных 
проверок экономических субъектов и оказания иных аудиторских услуг. 

Дополнительным непосредственным объектом выступают общественные отноше-
ния, содержанием которых являются законные права и интересы обслуживаемых лиц либо 
третьих лиц, а также интересы общества и государства. 

Объективная сторона злоупотребления полномочиями частным аудитором заключа-
ется в использовании им своих полномочий вопреки задачам своей деятельности, в причине-
нии последствий в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или ор-
ганизаций либо охраняемым законом интересам общества или государства и причинной свя-
зи между ними. 

Конструктивным признаком анализируемого состава преступления является соверше-
ние общественно опасного деяния вопреки задачам аудиторской деятельности, что предпола-
гает осуществление различного рода действий незаконного характера. 

Обязательным признаком объективной стороны злоупотребления полномочиями ауди-
тором является причинение существенного вреда. Как правило, он характеризуется причине-
нием материального и морального ущерба. Существенный вред может выражаться в причи-
нении крупного материального ущерба (как в форме упущенной выгоды, так и в форме пря-
мого ущерба) экономическим субъектам, в значительном ущербе гражданам, заключаться 
в банкротстве предприятия, потере рабочих мест, лишении налоговых и иных поступлений 
в доход государства, утрате организацией существующего положения на рынке, подрыве де-
ловой репутации и других последствиях, оцениваемых судом.  

Злоупотребление полномочиями аудитором квалифицируется по ст. 202 УК РФ только 
при наличии причинной связи между деянием и последствием. При этом действие или бездей-
ствие должно выступать в качестве главной и непосредственной причины наступления вреда.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым 
либо косвенным умыслом. 

Субъект злоупотребления полномочиями частными аудиторами специальный, им являет-
ся аудитор, прошедший соответствующую аттестацию и получивший квалификационный атте-
стат аудитора, а также являющийся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

Аудиторской деятельностью имеют право заниматься физические лица — аудиторы 
и юридические лица — аудиторские организации. 

Оба предусмотренных в ч. 2 ст. 202 УК РФ квалифицирующих признака данного пре-
ступления (совершение деяния в отношении заведомо несовершеннолетнего; совершение де-
яния в отношении иного заведомо недееспособного лица) имеют отношение только к злоупо-
треблению полномочиями частным нотариусом и не относятся к злоупотреблению полномо-
чиями частным аудитором. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних» признает несовершеннолетними 
лиц, которые ко времени совершения преступления не достигли возраста 18 лет. 
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Недееспособным признается лицо, неспособное в силу возраста или психического со-
стояния приобретать своими действиями гражданские права и создавать для себя граждан-
ские обязанности, признанное таковым по суду. 

Признак заведомости — особая характеристика интеллектуального момента умысла 
квалифицированного вида рассматриваемого состава. Им определяется сознательное отно-
шение виновного к отдельным объективным признакам деяния, в данном случае к несовер-
шеннолетнему возрасту и недееспособности потерпевшего. 

 

Превышение полномочий частным детективом  
или работником частной охранной организации,  

имеющим удостоверение частного охранника, 

при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ) 
Частная детективная и частная охранная деятельность осуществляются на основе За-

кона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации». Закон определяет частную детективную 
и охранную деятельность как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим 
и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию), полученное в соот-
ветствии с законом организациями и индивидуальными предпринимателями, в целях защиты 
законных прав и интересов своих клиентов; перечисляет виды предоставляемых сыскных 
и охранных услуг; определяет правомочия частных детективов и охранников и, в частности, 
условия применения ими специальных средств и огнестрельного оружия. 

Общественная опасность преступления выражается в том, что в результате превыше-
ния служебных полномочий частные детективы и охранники не только наносят вред нор-
мальной, регламентированной законом деятельности по осуществлению частных охранных и 
детективных функций, но и причиняют существенный вред правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества и государства, дискредитируя тем самым негосударствен-
ную правоохранительную систему. 

Основным объектом превышения полномочий являются отношения, складывающие-
ся по поводу предоставления частными детективами и охранниками профессиональных 
услуг третьим лицам. В качестве дополнительного объекта преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 203 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие охрану прав 
и законных интересов граждан, организаций, общества, государства; в квалифицированном 
составе — отношения, обеспечивающие охрану чести, достоинства, телесной неприкосно-
венности, жизни и здоровья граждан. 

Объективная сторона основного состава преступления состоит в действиях, выхо-
дящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и по-
влекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 203 УК РФ, является последствие в виде существенного нарушения прав и законных ин-
тересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или гос-
ударства. Существенное нарушение – оценочный признак. К нему может быть отнесено, 
например, нарушение прав граждан на тайну переписки, почтовых и иных сообщений, на 
неприкосновенность жилища, сокрытие от правоохранительных органов ставших им извест-
ными фактов о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях.  

По законодательной конструкции состав преступления (ч. 1) является материальным. 
Преступление окончено в момент наступления указанных в статье последствий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым либо косвенным умыслом. Мотивы 
и целине входят в число обязательных признаков состава преступления и не оказывают влия-
ния на квалификацию деяния, однако они могут быть учтены при назначении наказания. 

Субъектом преступления признаются частный детектив или работник частной охран-
ной организации, имеющий удостоверение частного охранника. 
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Частным детективом признается гражданин Российской Федерации, зарегистрирован-
ный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном законом 
порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности.  

Частным охранником признается гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, 
прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший 
квалификационный экзамен, получивший в установленном законом порядке удостоверение 
частного охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией. 

В части 2 ст. 203 УК РФ предусмотрена более строгая ответственность за совершение 
рассматриваемого деяния с применением насилия или с угрозой его применения либо с ис-
пользованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие последствия. 

Под насилием следует понимать противоправное воздействие (психическое или физи-
ческое) на человека против его воли. 

Угроза применения насилия означает высказывание намерения применить насилие 
к потерпевшему, в том числе выраженное словами, жестами, демонстрацией огнестрельного 
оружия, специальных средств, которые могли бы быть использованы в порядке реализации 
высказанного намерения. При этом угроза должна создавать у потерпевшего обоснованное 
представление об угрожающей ему опасности и реальной возможности немедленно привести 
ее в исполнение. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда также входит в содержание угрозы 
применения физического насилия и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требует. 

Использование оружия или специальных средств как квалифицирующее обстоятель-
ство превышения полномочий имеет место в случаях, когда по делу установлено фактическое 
применение этих предметов для физического воздействия на потерпевшего путем причине-
ния ему смерти или вреда здоровью, причинения боли, истязаний, а также для психического 
воздействия путем угрозы причинения такого вреда, если у потерпевшего имелись основания 
считать, что его жизни и здоровью грозила реальная опасность.  

К специальным средствам относятся, например, резиновые палки, наручники и другие 
виды специальных средств, используемых в ходе охранной деятельности. 

Квалифицированный состав превышения полномочий характеризуется еще одним 
признаком – тяжкими последствиями. Их понятие в законе не раскрыто и относится к кате-
гории оценочных. Тяжкие последствия могут выражаться в причинении тяжкого вреда здо-
ровью или причинении смерти по неосторожности. Убийство (ст. 105 УК РФ) или причине-
ние тяжкого вреда здоровью требует квалификации по совокупности ч. 2 ст. 203 и ст. 105 
или ст. 111 УК РФ. 

 
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 

Общественная опасность преступления заключается в том, что оно посягает на осно-
вополагающие начала функционирования рыночной экономики и сопряжено с нарушением 
прав и законных интересов участников экономических отношений, причинением им ущерба, 
подрывом веры общества в способности государства обеспечить провозглашенный консти-
туционный принцип равенства граждан перед законом, в том числе и в области взаимодей-
ствия негосударственных субъектов хозяйствования.  

Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, обеспе-
чивающие нормальное функционирование управленческого аппарата коммерческих органи-
заций любой формы собственности, а также некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или 
муниципальными учреждениями. 

Статья 204 УК РФ объединяет в понятии коммерческого подкупа два самостоятель-
ных, тесно связанных между собой, состава преступления: подкуп — дачу незаконного воз-
награждения (чч. 1–4 ст. 204 УК РФ) и подкуп — получение незаконного вознаграждения 
(чч. 5–8 ст. 204 УК РФ). 

Предметом преступления могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, 
а также услуги имущественного характера и иные имущественные права (в том числе, если 
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имущество передается или услуги имущественного характера оказываются, или имуще-
ственные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу). 

С объективной стороны коммерческий подкуп по ч. 1 ст. 204 УК РФ выражается в неза-
конной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконном оказании ему услуг 
имущественного характера, предоставлении иных имущественных прав (в том числе, когда по 
указанию такого лица имущество передается); или услуги имущественного характера оказыва-
ются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение действий (бездействия) в интересах дающего или иных лиц, если указанные дей-
ствия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего 
служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию). 

Под передачей денег, ценных бумаг, иного имущества или оказанием услуг имуще-
ственного характера, предоставлением иных имущественных прав следует понимать любые 
активные действия виновного, направленные на вручение (независимо от формы и способа 
передачи) получателю указанных ценностей имущественного характера, а также любое под-
дающееся легальной имущественной оценке безвозмездное удовлетворение потребностей 
лица, не приносящее прибыли, выгод или иных преимуществ коммерческой или иной орга-
низации, в которой подкупаемое лицо выполняет свои обязанности. 

Необходимой характеристикой объективной стороны рассматриваемого преступления 
является незаконность совершения указанных действий, т. е. их противоречие действующим 
нормативным правовым актам, учредительным документам коммерческой или иной органи-
зации или условиям трудового договора (контракта). 

В отличие от преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, по которой возможна 
ответственность как за взятку-подкуп, так и взятку-вознаграждение, конструкция ст. 204 
УК РФ и ее терминология исключают уголовное преследование за дачу или получение зара-
нее не обусловленного платежа. В соответствии с данной нормой привлечение к уголовной 
ответственности наступает только за передачу и получение заранее оговоренного вознаграж-
дения в том или ином виде, предусмотренном законом. 

Получение и дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются 
оконченными с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, 
с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица 
на указанный им счет, «электронный кошелек»). В тех случаях, когда предметом коммерче-
ского подкупа является незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление 
считается оконченным с начала выполнения с согласия лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, действий, непосредственно направленных на 
приобретение им имущественных выгод (например, с момента уничтожения или возврата дол-
говой расписки, передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополу-
чателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за пользо-
вание им, с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости) (п. 10 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный 
осознает, что незаконно передает лицу, выполняющему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, деньги, ценные бумаги или иное имущество либо незаконно 
оказывает ему услугу имущественного характера, и желает совершить эти действия. При 
этом субъект преследует цель побудить лицо, выполняющее управленческие функции, со-
вершить в его интересах какие-либо действия (бездействие), поскольку они входят в служеб-
ные полномочия лица либо оно в силу своего служебного положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию). 

Субъект передачи незаконного вознаграждения общий. Им может быть любое вменя-
емое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
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Часть 2 ст. 204 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 1, совершенные в значительном размере. Значительный размер согласно п. 1 примечаний 
к ст. 204 составляет сумму денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.  

Часть 3 ст. 204 УК РФ устанавливает ответственность за совершение деяний, преду-
смотренных ч. 1 ст. 204 УК РФ: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) за заведомо незаконные действия (бездействие); 
в) в крупном размере (крупный размер определен в п. 1 примечаний к ст. 204 УК РФ 

и составляет сумму денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей. 

В части 4 ст. 204 УК РФ установлена уголовная ответственность за деяния, преду-
смотренные ч. 1 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ, совершенные в особо крупном размере. 
Особо крупный размер определен в п. 1 примечаний к ст. 204 УК РФ и составляет сумму де-
нег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один миллион рублей. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ, выражает-
ся в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконном пользо-
вании им услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том 
числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных 
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица 
либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию). 

Получением является принятие денег, ценных бумаг, иного имущества или услуги 
имущественного характера, независимо от способа такого принятия. 

Обязательным признаком является связь между полученным лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, незаконным вознагражде-
нием или предоставленной услугой имущественного характера и готовностью данного лица 
на совершение действий (бездействия) с использованием своих служебных полномочий 
в интересах дающего. 

Получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение 
действия (бездействия), которое оно не может осуществить из-за отсутствия служебных пол-
номочий или невозможности использовать свое служебное положение, следует квалифици-
ровать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей как мошенничество по ст. 
159 УК РФ. Владелец ценностей в таких случаях несет уголовную ответственность за поку-
шение на коммерческий подкуп, если передача ценностей преследовала цель совершения 
желаемого для него действия (бездействия) указанными лицами. 

Если лицо получает от кого-либо деньги или иные ценности якобы для передачи лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве 
предмета коммерческого подкупа и, не намереваясь этого делать, присваивает их, содеянное 
им следует квалифицировать как мошенничество. Действия владельца ценностей в таких 
случаях подлежат квалификации как покушение на совершение коммерческого подкупа. При 
этом не имеет значения, называлось ли конкретное лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, которому предполагалось передать неза-
конное вознаграждение. 

В случаях, когда лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, отказалось принять предмет коммерческого подкупа, лицо, передаю-
щее предмет подкупа, несет ответственность за покушение на преступление, предусмотрен-
ное соответствующей частью ст. 204 УК РФ.  
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Как покушение на получение либо дачу незаконного вознаграждения при коммерче-
ском подкупе следует квалифицировать деяние и в случаях, когда обусловленная передача 
ценностей не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся пере-
дать или получить предмет подкупа. 

Момент окончания преступления — такой же, как и при передаче вознаграждения 
(ч. 1 ст. 204 УК РФ), он рассматривался выше. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный 
осознает, что незаконно получает деньги, ценные бумаги или иное имущество либо незакон-
но получает услугу имущественного характера за совершение каких-либо действий в интере-
сах дающего или за бездействие, используя служебные полномочия или при наличии воз-
можности использовать служебное положение, и желает получить имущество либо услугу 
имущественного характера 

Субъект получения незаконного имущественного вознаграждения специальный. Им мо-
жет быть только лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации и обладающее признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ. 

Частью 6 ст. 204 УК РФ установлена ответственность за коммерческий подкуп в зна-
чительном размере, т. е. на сумму свыше 25 тыс. рублей. 

Часть 7 ст. 204 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, указанные в ч. 5 
ст. 204 УК РФ: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) сопряженные с вымогательством предмета подкупа; 
в) если они совершены за заведомо незаконные действия (бездействие); 
г) если они совершены в крупном размере.  
Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, 

когда в совершении преступления принимали участие два и более лица, выполняющих 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, заранее договорившиеся 
о совместном совершении преступления с использованием своего служебного положения. 
При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из них.  

В организованную группу могут входить лица как выполняющие, так и не выполняю-
щие управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее объ-
единились для совершения одного или нескольких преступлений. 

Вымогательство как способ незаконного получения коммерческого подкупа означает 
требование незаконного вознаграждения под угрозой ущемления прав и законных интересов 
лица, к которому обращено требование (а также близких ему лиц, организации, интересы ко-
торой он представляет), либо умышленное поставление этого лица в такое положение, при 
котором оно оказывается вынужденным передать незаконное вознаграждение во избежание 
причинения вреда своим правам или законным интересам либо правам и законным интере-
сам представляемой им организации. 

Крупный размер, согласно п. 1 примечаний к ст. 204 УК РФ, составляет сумму, пре-
вышающую 150 тыс. рублей. 

Приведем пример из следственно-судебной практики. 
Гр-н З., в соответствии с трудовым договором № 1112 от 1 октября 2008 г., согла-

шением от 1 января 2014 г. об изменении условий трудового договора № 1112 от  1 октября 
2008 г., соглашением от 15 июня 2015 г. об изменении условий трудового договора № от 1 ок-
тября 2008 г. и приказом № 322-лс от 15 июня 2015 г. назначен на должность главного энерге-
тика начальника управления Общества. В соответствии с должностной инструкцией на гр. З. 
возложены обязательные для исполнения функции (согласование заявлений о приеме на рабо-
ту в Управление вновь устраиваемых работников, контроль исполнения распорядительных 
документов (приказов, распоряжений) руководителями структурных подразделений Управ-
ления, и т. д.), и за незаконное денежное вознаграждение в сумме 200 000 рублей, совер-
шать незаконные действия и бездействия в интересах последнего, которые входят в его 
в служебные полномочия и он в силу своего служебного положения может способствовать 
указанными действиями, бездействием, а именно скрывать от вышестоящего руководства, 
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допущенные <данные изъяты> нарушения при исполнении условий указанного договора 
и дополнительных соглашений к нему, а также не организовывать по установленным нару-
шениям претензионную работу, то есть за незаконное денежное вознаграждение осу-
ществлять общее покровительство <данные изъяты> путем действий и бездействий 
в интересах ФИО № 6, что являлось экономически выгодным для последнего, на что ФИО 
№ 6 дал согласие

1
. 

В части 8 ст. 204 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 5 и пп. «а» – «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, совершенные в особо крупном размере. Особо круп-
ный размер определен в п. 1 примечаний к ст. 204 УК РФ составляет сумму денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие один миллион рублей. 

В пункте 2 примечаний к ст. 204 УК РФ сформулированы основания освобождения 
от уголовной ответственности лица, совершившего незаконную передачу вознаграждения 
управленческому работнику коммерческой или иной организации. Это лицо освобождается 
от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления при том, что: в отношении его имело место вымогательство предмета 
подкупа либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имею-
щий право возбудить уголовное дело.  

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления означает, 
что такое лицо должно выполнять требования лиц, осуществляющих расследование и (или) 
раскрытие преступления, участвовать в следственных действиях, снабжать правоохрани-
тельные структуры необходимой информацией.  

 

Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204
1
 УК РФ) 

Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, обеспе-
чивающие нормальное функционирование управленческого аппарата коммерческих органи-
заций любой формы собственности, а также некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или 
муниципальными учреждениями. 

Объективная сторона преступления включает следующие альтернативные признаки:  
а) передачу предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по пору-

чению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет 
коммерческого подкупа;  

б) иное способствование этим лицам в достижении соглашения между ними о переда-
че и получении коммерческого подкупа;  

в) иное способствование в реализации соглашения между ними о передаче и получе-
нии коммерческого подкупа. 

Передача предмета коммерческого подкупа означает, что предмет подкупа перешел 
получателю полностью либо частично. Если предоставляется соответствующая услуга иму-
щественного характера, преступление окончено с момента начала пользования такой услугой 
или с момента получения должностным лицом соответствующих документов, дающих воз-
можность пользоваться той или иной услугой.  

Иное способствование в достижении соглашения о передаче и получении предмета 
коммерческого подкупа означает совершение разнообразных по характеру действий, направ-
ленных на достижение согласия сторон на совершение определенных действий (бездей-
ствия), со стороны получающего в интересах передающего и действий, которые должен со-
вершить передающий предмет коммерческого подкупа. Сюда может быть отнесено ведение 
переговоров, определение условий совершения действий (бездействия), места передачи ком-

                                                 

1
 Архив Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2020. Уголовное дело № 1-197-2020) // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Россий-

ской Федерации». URL: https://sudact.ru/regular/doc/faZmvebcQCQt/ (дата обращения: 11.01.2023). 

https://sudact.ru/regular/doc/faZmvebcQCQt/
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мерческого подкупа, определение вида предмета подкупа, способа его передачи и прочих 
обстоятельств, по поводу которых должно быть достигнуто соглашение. 

Иное способствование в реализации соглашения о передаче и получении коммерче-
ского подкупа может состоять также в различных действиях, причинно обусловливающих 
факт передачи-получения коммерческого подкупа. Это могут быть действия по открытию 
счета на имя получателя предмета коммерческого подкупа, обеспечение безопасности пере-
дачи-получения коммерческого подкупа (охрана места передачи коммерческого подкупа), 
подыскание помещения, где состоится передача-получение предмета подкупа, и др.  

Анализ последних двух разновидностей посредничества позволяет отметить особен-
ность, состоящую в том, что описанные формы преступного поведения посредника отдалены 
от факта передачи-получения коммерческого подкупа, по сути дела они составляют пригото-
вительную деятельность.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъектом преступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
Часть 2 ст. 204

1
 УК РФ устанавливает ответственность за посредничество в коммерче-

ском подкупе, совершенное: группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; за заведомо незаконные действия (бездействие); в крупном размере. 

Все указанные признаки были рассмотрены нами при анализе коммерческого подкупа 
(ст. 204 УК РФ). 

Рассмотрим пример из следственно-судебной практики. 
Гр-н К. совершил посредничество в коммерческом подкупе группой лиц по предвари-

тельному сговору в крупном размере, а именно, действуя в интересах и по поручению гене-
рального директора ООО «<данные изъяты> — лица, в отношении которого постановлен 
приговор, не вступивший в законную силу, передал через посредников лиц, в отношении ко-
торых уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконное вознаграждение в ви-
де денег в сумме 500 000 рублей как часть от общей суммы коммерческого подкупа в разме-
ре 1 000 000 рублей, начальнику управления экономической безопасности ПАО <данные изъ-
яты>» ФИО № 1 обладающему управленческими функциями в коммерческой организации, за 
способствование в силу его служебного положения в интересах лица, в отношении которого 
постановлен приговор, не вступивший в законную силу, действий по выплате ООО «Тула-
чермет-сталь» в кратчайшие сроки задолженности за выполненные работы по договорам 
от 23 августа 2018 г. №№ и от 1 декабря 2018 г. № на сумму 10 496 364 руб. 00 коп., без 
проверки стоимости произведенных работ

1
. 

Частью 3 ст. 204
1
 УК РФ установлена ответственность за посредничество в коммерче-

ском подкупе, совершенное в особо крупном размере. 
Указанный пример показывает действия лиц совершающих посредничество в ком-

мерческом подкупе, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. 
В части 4 ст. 204

1
 УК РФ установлена ответственность за обещание или предложение 

посредничества в коммерческом подкупе. Обещание означает дачу согласия передающему 
или получающему коммерческий подкуп, иному лицу, действующему в интересах названных 
лиц, совершить действия, составляющие объективную сторону преступления, предусмотрен-
ного в чч. 1–3 ст. 204

1
 УК РФ. Предложение посредничества состоит в инициативе лица 

стать посредником в передаче-получении предмета коммерческого подкупа. Предложение — 
это высказанное словесно или в иной форме решение лица совершить действия, составляю-
щие объективную сторону преступления, предусмотренного чч. 1–3 ст. 204

1
 УК РФ.  

В примечании к ст. 204
1
 УК РФ предусмотрено основание освобождения виновного 

лица от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно спо-
собствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и добровольно сообщило о со-
вершенном преступлении органу, имеющему право возбудить уголовное дело. Раскрытие 

                                                 

1
 Архив Пролетарского районного суда г. Тулы за 2020. Уголовное дело № 1-197-2020) // Официаль-

ный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

FUokDAhZ7DdJ/ (дата обращения: 11.01.2023). 
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преступления предполагает установление обстоятельств совершения преступления, установ-
ление лиц, участвующих в преступлении, принятие к ним мер в соответствии с законом. 

 

Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204
2
 УК РФ) 

Объект преступления составляют общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальное функционирование управленческого аппарата коммерческих организаций любой 
формы собственности, а также некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальны-
ми учреждениями. 

Объективная сторона преступления выражается в следующих формах преступного 
поведения: 

а) в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской организации или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также не-
законном оказании ему услуг имущественного характера, предоставлении иных имуществен-
ных прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги иму-
щественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физи-
ческому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 
или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 
лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию) на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей; 

б) в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконном 
пользовании им услугами имущественного характера или иными имущественными правами 
(в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имуще-
ственного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физи-
ческому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающе-
го или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать ука-
занным действиям (бездействию) на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей. 

Особенности преступления в форме передачи и получения коммерческого подкупа 
были рассмотрены при анализе преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъектами преступления являются лица, передающие предмет коммерческого подкупа 

и получающие предмет коммерческого подкупа. Субъект, передающий предмет коммерческого 
подкупа, является общим — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Субъект, принимающий предмет коммерческого подкупа специальный —это лицо, вы-
полняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также некоммер-
ческой организации при наличии условий, перечисленных в п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ. 

Часть 2 ст. 204
2
 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за коммерческий 

подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, совершенный лицом, имеющим суди-
мость за совершение преступлений, предусмотренных ст. 204 или ст. 204

1
 УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 204
2
 УК РФ лицо, совершившее передачу предмета мел-

кого коммерческого подкупа, освобождается от уголовной ответственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его 
имело место вымогательство предмета подкупа, либо это лицо после совершения преступле-
ния добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о передаче 
предмета подкупа. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите виды преступлений против интересов службы в коммерческих или иных 
организациях. 

2. Раскройте признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющийся государ-
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ственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным учреждением. 

3. Раскройте содержание организационно-распорядительных функций лица, выпол-
няющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. 

4. Раскройте содержание административно-хозяйственных функций лица, выполня-
ющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. 

5. Раскройте содержание предмета коммерческого подкупа. 
6. Назовите условия и основания освобождения от уголовной ответственности лица 

по чч. 1–4 ст. 204 УК РФ. 
7. В чем выражается объективная сторона злоупотребления полномочиями частными 

нотариусами? 
8. В чем выражается объективная сторона посредничества в коммерческом подкупе? 
9. В чем выражается объективная сторона превышения полномочий частным детек-

тивом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника? 

10. Раскройте содержание тяжких последствий для ч. 2 ст. 201 УК РФ. 
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ГЛАВА 11  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Раздел IХ УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественно-
го порядка» охватывает довольно большую группу преступлений, посягающих на самые раз-
личные общественные отношения. Глава 24 УК РФ предусматривает ответственность за пре-
ступления против общественной безопасности, за исключением хулиганства (ст. 213) и ван-
дализма (ст. 214), которые связаны с посягательством на общественный порядок. 

Общественная безопасность в статьях данной главы УК РФ является родовым, видо-
вым и непосредственным объектом посягательства, поэтому выяснение сути общественной 
безопасности имеет принципиальное значение. 

Содержание терминов «общественная безопасность» и «безопасность» должным образом 
не раскрывается в нормативных правовых актах. В Законе Российской Федерации от 5 марта 
1992 г. № 2446-1 «О безопасности», действовавшем до принятия 28 декабря 2010 г. нового Фе-
дерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», безопасность опреде-
лялась как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-
ударства от внутренних и внешних угроз. В пришедшем ему на смену федеральном законе 
понятие безопасности не раскрывается. Пониманию значения термина «общественная без-
опасность» косвенно способствует анализ признаков понятия угрозы общественной безопас-
ности. Под угрозой общественной безопасности понимается прямая или косвенная возмож-
ность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, материальным и духов-
ным ценностям общества. 

Безопасность — это широкое, многоаспектное понятие. В зависимости от содержания 
и источника угроз выделяются различные стороны безопасности — экономическая, государ-
ственная, личная, радиационная и т. д., которые в совокупности образуют цельную систему.  

Но безопасность следует рассматривать только как одну из многочисленных систем 
общественных отношений.  

Общественная безопасность как система общественных отношений состоит из опре-
деленных правил, установлений, запретов и т. д. — из совокупности (суммы) элементов, 
находящихся в отношениях, в связях между собой, образующих определенную целостность. 
Преступное воздействие на один из этих элементов причиняет или создает угрозу причине-
ния вреда всей общественной безопасности как целостной системе.  

Преступления данной группы одновременно посягают на несколько объектов. При 
совершении террористического акта могут уничтожаться здания, сооружения, совершаться 
убийства, причиняться разной степени вред здоровью или использоваться оружие, находя-
щееся в незаконном обороте. Захват заложников, бандитские нападения, угон воздушного 
судна, как правило, также сопряжены с причинением физического и (или) материального 
вреда. Но фактическое причинение вреда жизни и здоровью, имущественного ущерба и т. д. 
не является основным или обязательным признаком этих преступлений. Рассматриваемая 
группа преступлений всегда угрожает общественной безопасности именно тем, что их со-
вершение, как правило, сопровождается посягательствами на жизнь, здоровье, собственность 
и т. д., иными словами, посягательствами на другие объекты уголовно-правовой охраны. Од-
нако в отличие, например, от преступлений против личности, при которых посягательство 
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направлено на причинение вреда жизни и здоровью конкретно определенных лиц, при со-
вершении преступлений против общественной безопасности возникает угроза причинения 
такого вреда неопределенному и довольно широкому кругу лиц.  

Главным признаком, по которому эти составы преступлений собраны и включены в 
главу 24 УК РФ, является то, что любой член общества потенциально виктимен при полном 
отсутствии с его стороны виктимного поведения

1
. Каждый индивид — это потенциальная 

жертва этих преступлений, будь это террористический акт, бандитизм, незаконный оборот 
оружия или хищение радиоактивных материалов и т. д. Таким образом, общественную без-
опасность как родовой объект уголовно-правовой охраны следует определять как защищае-
мую нормами уголовного права систему общественных отношений, обеспечивающую защи-
ту личности, общества и государства от условий и факторов, создающих угрозу их жизненно 
важным интересам. 

Среди преступлений против общественной безопасности условно можно выделить: 
1) преступления против общей безопасности (ст. ст. 205–211, 227 УК РФ); 
2) преступления, посягающие на общественный порядок (ст. ст. 212–214 УК РФ); 
3) преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности 

(ст. ст. 215–217
2
, 219 УК РФ); 

4) преступления, связанные с нарушением правил оборота общеопасных предметов 
(ст. ст. 218, 220–226

1
 УК РФ). 

По особенностям объективной стороны рассматриваемые преступления совершают-
ся путем как действия (большинство преступлений), так и бездействия. Путем бездействия 
могут совершаться преступления, для которых характерно нарушение каких-либо правил — 
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, правил безопасности при 
ведении горных, строительных или иных работ, ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и т. д. (ст. ст. 216–219, 
225 УК РФ). Только путем бездействия совершается небрежное хранение огнестрельного ору-
жия (ст. 224 УК РФ).  

По конструкции объективной стороны выделяются формальные составы 
(ст. ст. 205–205

2
, 205

6
, 206, 207, 211, 212, 214, 215, 217, 220–223, 226, 227 УК РФ) и мате-

риальные (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 205, п. «б» ч. 3 ст. 205, чч. 3–4 ст. 206, ч. 2 ст. 207, ч. 3 
ст. 211, чч. 2–3 ст. ст. 215, 215

1
, ч. 3 ст. ст. 215

2–
215

3
, ст. 216, чч. 2–3 ст. 217, ст. ст. 217

1
–

219, чч. 2–3 ст. 220, ст. ст. 224, 225, ч. 3. ст. 227 УК РФ). Также в главе 30 содержится 
значительное количество усеченных составов (ст. ст. 205

3
–205

5
, 208–210 и 227 УК РФ). 

Субъективная сторона преступлений против общественной безопасности характери-
зуется в основном умышленной формой вины, исключением являются лишь деяния, связан-
ные с нарушением правил специальной безопасности и безопасности производства опреде-
ленных работ (ст. ст. 215–219 УК РФ), а также небрежное хранение огнестрельного оружия 
(ст. 224 УК РФ). 

По особенностям субъектов преступления против общественной безопасности можно 
разделить на две группы:  

а) преступления, совершаемые только специальным субъектом (ч. 1 ст. 215, ст. ст. 219, 
225 УК РФ); кроме того, бандитизм и организация преступного сообщества (преступной органи-
зации) могут совершаться с использованием лицом своего служебного положения (ч. 3 ст. 209 
и ч. 3 ст. 210 УК РФ);  

б) преступления, которые могут совершаться любыми лицами (все иные преступления 
против общественной безопасности). 

Если говорить о возрасте субъекта, то по достижении 14-летнего возраста ответствен-
ность наступает за террористический акт, прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, участие в деятель-
ности террористической организации, несообщение о преступлении, захват заложника, заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм, хищение либо вымогательство ору-

                                                 

1
 Ривман Д. В. Криминальная виктимология. СПб. : Питер, 2002. С. 33–80. 
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жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. ст. 205, 205
3
, ч. 2 ст. 205

4
, 

ч. 2 ст. 205
5
, ст. ст. 205

6,
 206, 207, 214 и 226 УК РФ), а также квалифицированный состав ху-

лиганства (чч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ). За совершение иных преступлений против общественной 
безопасности ответственность наступает по достижении 16 лет. 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ название рассматриваемой нор-

мы, а также диспозиция статьи были изменены. До принятия этого закона статья называлась 
«терроризм».  

Основные принципы противодействия терроризму, правовые организационные осно-
вы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом определены в Федеральном 
законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Основным непосредственным объектом террористического акта выступает обще-
ственная безопасность. Жизнь, здоровье личности, имущественные права и другие, охраняе-
мые уголовным законом общественные отношения, блага и законные интересы выступают 
в качестве альтернативных дополнительных объектов. Так же дополнительными объектами 
выступают интересы государственной власти и нормальное функционирование международ-
ных организаций. 

Объективную сторону образует совершение различных общественно опасных дея-
ний, устрашающих население и создающих опасность либо гибели человека (людей) либо 
причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких послед-
ствий. Перечень таких деяний является открытым. Поскольку наиболее доступными и эф-
фективными, а потому и часто применяемыми способами совершения террористического ак-
та являются взрыв и поджог, то логика законодателя, включившего именно эти способы 
в диспозицию статьи, становится понятной. Кроме того, практика показывает, что нередко 
для совершения террористического акта преступниками используются различные виды бое-
вого огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Террористический акт в основном совершается путем действия, но иногда может быть 
осуществлен и путем бездействия (например, посредством невыполнения обязанностей, свя-
занных со своевременным отключением производственных или технологических процессов 
в энергетике, на транспорте либо в добывающей промышленности). 

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 фев-
раля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» (далее — постановление Пленума № 1) иные действия 
могут состоять в механическом повреждении, разрушении зданий, сооружений, в устройстве 
аварий, катастроф и крушений на транспорте, в затоплении сооружений, помещений, складов, 
территорий, в радиоактивном, химическом, бактериологическом и ином заражении местности 
и т. п. При этом «иные действия» должны создавать опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий.  

Закон не определяет иные тяжкие последствия. Но к ним можно отнести, например, 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, средней тяжести вреда здоровью двум и бо-
лее лицам, дезорганизацию деятельности органов государственной власти и местного само-
управления; длительное нарушение работы предприятия или учреждения; существенное 
ухудшение экологической обстановки (например, загрязнение вод, атмосферы, морской сре-
ды и иные негативные изменения окружающей среды, устранение последствий которых тре-
бует длительного времени и больших материальных затрат), нарушение работы транспорта, 
прекращение подачи электричества, газа, теплоснабжения, водоснабжения и т. д. (п. 8 поста-
новления Пленума № 1). 
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Угроза совершения перечисленных действий предполагает не только высказывания, 
но и совершение действий, характеризующих угрозу как реальную и действительную 
(например, приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов, бактериологических, хими-
ческих, радиоактивных веществ и т. п.) (п. 4 постановления Пленума № 1). Угроза должна 
носить конкретный характер и оцениваться как реальная. 

Состав данного преступления формальный. Для признания его оконченным не требу-
ется наступления каких бы то ни было общественно опасных последствий. Необходимо 
лишь, чтобы террористические действия создали угрозу гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий. 

Содержание термина «значительный имущественный ущерб», используемого в ст. ст. 205 
и 207 УК РФ, не аналогично содержанию термина «значительный ущерб», используемого зако-
нодателем в статьях об  имущественных преступлениях. Решая вопрос о том, является ли ущерб 
значительным, следует исходить из стоимости уничтоженного имущества или затрат на восста-
новление поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например 
в зависимости от рода его деятельности или материального положения либо финансово-
экономического состояния юридического лица, являвшегося собственником или иным владель-
цем уничтоженного либо поврежденного имущества (п. 7 постановления Пленума). 

Субъективная сторона террористического акта характеризуется прямым умыслом 
и специальной целью. В случае совершения деяний, указанных в диспозиции ст. 205 УК РФ, 
в качестве целей могут выступать дестабилизация деятельности органов власти или между-
народных организаций либо воздействие на принятие ими решений. В случае угрозы совер-
шения указанных в диспозиции рассматриваемой статьи деяний целью является воздействие 
на принятие решений органами власти или международными организациями. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. 

Пункт «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за квали-
фицированный вид этого преступления: террористический акт, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. Особенностью данного состава яв-
ляется то, что он предполагает наличие двух и более исполнителей. Недопустима квалифи-
кация по указанному составу при наличии одного исполнителя и других лиц, играющих роль 
пособников, подстрекателей, организаторов. Признаки организованной группы раскрыты 
при анализе ст. 35 УК РФ. 

Кроме того, к квалифицированным террористическим актам относятся деяния, преду-
смотренные ч. 1 ст. 205 УК РФ, если они повлекли по неосторожности (п. «б» ч. 2) или 
умышленно (п. «б» ч. 3) смерть человека. Пункт «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ в качестве квалифи-
цирующих признаков предусматривает причинение значительного имущественного ущерба 
или наступление иных тяжких последствий, содержание которых мы рассмотрели при анали-
зе объективной стороны. Квалифицированным составом данного преступления также явля-
ется совершение террористического акта, сопряженного с посягательством на объекты ис-
пользования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсиче-
ских, опасных химических или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). В данном 
случае перечисленные вещества материалы и объекты могут выступать как средства, орудия, 
а так же предметы преступления. Если при совершении террористического акта были ис-
пользованы находящиеся в незаконном обороте ядерные материалы, радиоактивные веще-
ства, оружие, боеприпасы или взрывные устройства, действия лица подлежат квалификации 
по совокупности преступлений предусмотренных ст. 205 УК РФ и ст. ст. 220, 221, 222, 222

1
, 

223, 223
1
 или 226 УК РФ (п. 10 постановления Пленума № 1). 

Субъективная сторона террористического акта, повлекшего по неосторожности 
смерть человека, характеризуется двумя формами вины: умышленной виной по отношению 
к акту терроризма и неосторожной виной по отношению к наступившей смерти, а потому 
дополнительная квалификация по ст. 109 УК РФ не требуется.  
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Объективная сторона ст. 205 УК РФ во многом идентична диверсии (ст. 281 УК РФ); 
различие состоит в цели преступлений. Оба преступления совершаются с прямым умыслом, 
но при террористическом акте лицо добивается дестабилизации деятельности органов власти 
либо оказания воздействия на принятие ими решений, а при диверсии умысел направлен на 
подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. 

В соответствии с примечанием к данной статье лицо, участвовавшее в подготовке 
террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевремен-
ным предупреждением органов власти или иным путем способствовало его предотвращению 
и если в действиях этого лица не содержится иного преступления. 

Особенностью данной нормы является наличие ряда условий для того, чтобы сообще-
ние о готовящемся акте терроризма послужило основанием для освобождения от уголовной 
ответственности за террористический акт: 

— во-первых, сообщение должно быть своевременным, т. е. предоставляющим вла-
стям возможность для предотвращения преступления; 

— во-вторых, сообщение должно быть сделано тем органам власти, которые в состоя-
нии принять меры для предотвращения акта терроризма. 

Не имеет значения форма, в которой сделано такое сообщение. Оно может быть как 
открытым, так и анонимным. Сообщение может быть сделано как лично, так и через других 
лиц, в том числе и должностных, достаточно только, чтобы сообщивший об акте терроризма 
был уверен, что о его заявлении будет своевременно сообщено органам власти. 

К иным способам предотвращения террористического акта относятся: обезврежива-
ние средств его совершения; психическое и физическое воздействие на других его участни-
ков; привлечение к предотвращению акта терроризма должностных лиц и граждан; дезин-
формация других участников террористического акта, помешавшая осуществлению их пла-
нов; и т. д. 

 

Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом данного преступления выступает обще-

ственная безопасность. 
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 реализацию террори-

стического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, 
а равно участие в такой структуре; 

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

зации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, при-

зывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Объективную сторону преступления образуют следующие альтернативные действия: 
1)  склонение, вербовка или иное вовлечение в совершение хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных ст. ст. 205, 205
2
–205

5
, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279 и 360 УК РФ; 

2)  вооружение либо подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указан-
ных преступлений; 

3)  финансирование терроризма. 
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в совершение хотя бы одно-

го из преступлений, перечисленных в чч.1 и 1
1
 ст. 205

1
 УК РФ, следует понимать, в частно-

сти, умышленные действия, направленные на вовлечение лица в совершение одного или не-
скольких указанных преступлений, например, путем уговоров, убеждения, просьб, предло-
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жений (в том числе совершенные посредством размещения материалов на различных носи-
телях и распространения через информационно-телекоммуникационные сети). 

Под вооружением понимается снабжение лиц, участвующих в террористической дея-
тельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, 
радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т. п. в целях со-
вершения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в этой статье. 

Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указанных в ч. 1 и 1
1
 ст. 205

1
 

УК РФ, заключается в обучении правилам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными 
устройствами, средствами связи, правилам ведения боевых действий, а также в проведении 
соответствующих инструктажей, тренировок, стрельб, учений и т. п. 

Финансированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых 
услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной 
форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, 
средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, 
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 
205

1-5
, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных пре-
ступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, при-
обретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных 
средств, предназначенных для подкупа должностных лиц). 

К лицам, использующим свое служебное положение (ч. 2 ст. 205
1
 УК РФ), относятся как 

должностные лица, так и государственные и муниципальные служащие, не относящиеся к числу 
должностных лиц, а также лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию вы-
полняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой орга-
низации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением. 

Использование служебного положения при совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 205

1
 УК РФ, выражается не только в умышленном использовании такими лицами 

своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и авто-
ритетом занимаемой ими должности, на других лиц в целях побуждения их к совершению 
действий, направленных на содействие террористической деятельности. 

При квалификации деяния по ч. 3 ст. 205
1 

УК РФ как пособничества в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ, следует руковод-
ствоваться положениями прим. 1

1
 к данной статье, признающей пособничеством умышлен-

ное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением инфор-
мации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его 
совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения пре-
ступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обеща-
ние приобрести или сбыть такие предметы.  

Федеральным законом от 5  мая 2014 г. № 130-ФЗ данная статья дополнена ч. 4, уста-
навливающей ответственность за организацию совершения хотя бы одного террористическо-
го акта (ст. 205 УК РФ) либо прохождения обучения в целях осуществления террористиче-
ской деятельности (ст. 205

3
 УК РФ), захвата заложника, совершенного организованной груп-

пой либо сопряженного с причинением смерти или иных тяжких последствий по неосторож-
ности (ч. 3 ст. 206 УК РФ), или с убийством (ч. 4 ст. 206 УК РФ), а также угона судна воз-
душного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, сопряженно-
го с совершением террористического акта либо иным осуществлением террористической де-
ятельности (ч. 4 ст. 211 УК РФ). Ответственность предусмотрена также за руководство со-
вершением этих преступлений и за организацию финансирования терроризма. 

Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента 
совершения любого из указанных в законе действий.  
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Обязательным 
признаком при вооружении либо подготовке лица является цель — совершение преступлений 
террористической направленности, предусмотренных ст. ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–279 
и 360 УК РФ. 

Субъект преступления — любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
Лицо освобождается от уголовной ответственности при наличии двух условий, пере-

численных в примечании 2 к ст. 205
1
, если оно своевременным сообщением органам власти 

или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое 
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. При этом своевременность сообщения о преступле-
нии предполагает наличие у правоохранительных органов достаточного времени для предот-
вращения наступления общественно опасных последствий террористической деятельности. 
Способствование иным образом может выражаться, например, в разминировании взрывного 
устройства, оказании помощи в освобождении заложников, разоружении террористов. 

 
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,  

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма  

(ст. 205
2
 УК РФ) 

Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона состава рассматриваемого преступления характеризуется тре-

мя альтернативными действиями:  
1) публичными призывами к осуществлению террористической деятельности;  
2) публичным оправданием терроризма;  
3) пропагандой терроризма. 
Призывы образует любая форма обращения (устная, письменная, аудио- и видеозапи-

си, плакаты, листовки и т. д.) в целях возбуждения желания осуществить террористическую 
деятельность у части населения; призывы должны иметь публичный характер, т. е. совер-
шатся в присутствии не менее двух лиц (на собраниях, митингах и т. д.). В отличие от под-
стрекательства к осуществлению террористической деятельности, публичные призывы не 
имеют персональной направленности, не предполагают вовлечения конкретного лица в со-
вершение определенного преступления. 

Публичное оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 
При этом под идеологией и практикой терроризма понимается идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного са-
моуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных, насильственных действий.  

Под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов 
и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убеж-
денности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления терро-
ристической деятельности. 

Вопрос о публичности призывов к осуществлению террористической деятельности 
или оправдания терроризма должен разрешаться с учетом места, способа, обстановки и дру-
гих обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 
митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 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.). 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности следует счи-
тать оконченным преступлением с момента публичного провозглашения (распространения) 
хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к осу-
ществлению террористической деятельности или нет. 
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Публичное оправдание терроризма образует состав оконченного преступления с мо-
мента публичного выступления лица, в котором оно заявляет о признании идеологии и прак-
тики терроризма правильными и заслуживающими поддержки и подражания.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.  
Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Частью 2 ст. 205

2
 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав данного преступ-

ления, совершаемого с использованием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Решая во-
прос об использовании средств массовой информации либо электронных или информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», для публичных призывов 
к совершению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма (ч. 2 
ст. 205

2
 УК РФ), необходимо учитывать положения Закона Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». 
Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205

2
 УК РФ, считается оконченным с момен-

та распространения продукции средств массовой информации (например, продажа, раздача 
периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, начало вещания те-
ле- или радиопрограммы, демонстрация кинохроникальной программы, предоставление до-
ступа к сетевому изданию). 

 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности  

(ст. 205
3
 УК РФ) 

Объектом рассматриваемого преступления выступает общественная безопасность. 
Криминализация данного деяния обусловлена необходимостью недопущения обуче-

ния граждан специальным навыкам подрывной или иной террористической деятельности 
в террористических организациях. 

Объективная сторона преступления выражается в прохождении лицом обучения для 
осуществления террористической деятельности либо совершения одного из преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205

1
, 206, 208, 211, 277–279, 360 и 361 УК РФ. Обучение может вклю-

чать в себя приобретение необходимых знаний, практических умений и навыков в ходе занятий 
по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных 
преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравля-
ющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружаю-
щих. Прохождение обучения может состоять и в иных действиях виновного, непосредственно 
связанных с его подготовкой к осуществлению террористической деятельности. 

Преступление окончено с момента начала выполнения действий, направленных на 
приобретение соответствующих знаний, умений и навыков для последующего осуществле-
ния террористической деятельности либо совершения хотя бы одного из указанных преступ-
лений террористической направленности, вне зависимости от того, приобрело лицо необхо-
димые знания, умения и навыки или нет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновным осознается, 
что он проходит соответствующую подготовку для осуществления в будущем именно терро-
ристической деятельности или совершения одного из преступлений, указанных в статье. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 14 лет. 
В случае вовлечения лица путем обмана (например, лица, осуществляющие подготов-

ку, представлялись сотрудниками спецслужб государства, предъявили лицензию на соответ-
ствующую образовательную деятельность и др.) содеянное им не образует состава преступ-
ления. Если же лицо, вовлеченное в подготовку путем обмана, впоследствии осознает, что 
его готовят для осуществления террористической деятельности, и решит прекратить про-
должение обучения, но не может этого сделать по причине, например, угрозы жизни, то его 
действия следует квалифицировать по правилам крайней необходимости. 

В примечании к статье изложены условия освобождения от уголовной ответственности. 
К таким условиям относятся сообщение органам власти о прохождении обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности либо для совершения одного из преступлений, 
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предусмотренных ст. ст. 205
1
, 206, 208, 211, 277–279, 360 и 361 УК РФ; способствование рас-

крытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, 
осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его про-
ведения. Также в действиях лица не должно содержаться состава иного преступления. 

 

Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205
4
 УК РФ) 

Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления в соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 205

4
 

УК РФ состоит в создании террористического сообщества либо руководстве им, его частью 
или входящими в такое сообщество структурными подразделениями. Часть 2 ст. 205

4
 УК РФ 

предусматривает ответственность за участие в террористическом сообществе. При этом под 
террористическим сообществом понимается устойчивая группа лиц, заранее объединивших-
ся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совер-
шения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205

1
, 205

2
, 206, 208, 

211, 220, 221, 277–279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма.  

Под руководством террористическим сообществом, его частью или входящими в та-
кое сообщество структурными подразделениями следует понимать осуществление управлен-
ческих функций в отношении такого сообщества, его части или структурных подразделений, 
а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений террори-
стической направленности, так и при обеспечении деятельности сообщества. Такое руководство 
может выражаться, в частности, в разработке общих планов деятельности террористического 
сообщества, в подготовке к совершению конкретных преступлений террористической направ-
ленности, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных пе-
ред террористическим сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их 
создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации матери-
ально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии 
мер безопасности в отношении членов террористического сообщества). 

Под участием в террористическом сообществе надлежит понимать вхождение лица 
в состав такого сообщества с намерением участвовать в осуществлении террористической 
деятельности либо в подготовке или совершении одного либо нескольких преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205

1
, 205

2
, 206, 208, 211, 220, 221, 277–279, 360 и 361 УК РФ, либо 

иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, участие 
в подготовке к совершению указанных преступлений или в совершении таких преступлений, 
а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности та-
кого сообщества (снабжение информацией, ведение документации и т. п.).  

Создание террористического сообщества окончено с момента его фактического образо-
вания, т. е. с момента объединения двух или более лиц в устойчивую группу в указанных целях. 
Согласно п. 22

5
 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 

2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» преступление в форме участия лица в террористическом со-
обществе считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества с намерением 
участвовать в осуществлении террористической деятельности либо в подготовке или соверше-
нии одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205

1
, 205

2
, 206, 208, 211, 

220, 221, 277–279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма. Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному террори-
стическому сообществу в целях реализации преступных намерений, то их ответственность 
по данной статье наступает с момента вхождения их в сообщество (организацию) в зависимости 
от фактически выполняемых ими действий. 

В тех случаях, когда действия лица, направленные на создание террористического со-
общества, в силу их пресечения правоохранительными органами либо по другим независя-
щим от этого лица (лиц) обстоятельствам не привели к созданию такого сообщества, они 
подлежат квалификации по ч. 1 ст. 205

4
 УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью — 
осуществление террористической деятельности либо подготовка или совершение одного ли-
бо нескольких преступлений, предусмотренных ст. ст. 205

1
, 205

2
, 206, 208, 211, 220, 221, 

277–279, 360 и 361 УК РФ, либо совершение иных преступлений в целях пропаганды, оправ-
дания и поддержки терроризма. На наличие такой цели может указывать, в частности, со-
вершение умышленных действий, направленных на создание условий для осуществления 
террористической деятельности либо указанных преступлений или свидетельствующих о го-
товности террористического сообщества реализовать свои преступные намерения, независи-
мо от того, совершили ли участники сообщества запланированное преступление. О готовно-
сти террористического сообщества к осуществлению террористической деятельности или 
совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение до-
говоренности между его участниками о содействии террористической деятельности, публич-
ном оправдании терроризма и т. д. (п. 22

3 
постановления Пленума № 1). Уголовная ответ-

ственность за создание террористического сообщества или за участие в нем наступает в слу-
чаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объ-
единены умыслом на совершение преступлений, перечисленных в диспозиции статьи, или 
иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. 

Субъект — лицо, достигшее 16 лет (по чч. 2 ст. 205
4
 УК РФ — 14 лет). 

Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и сооб-
щившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления в соответствии с примечанием 1 к рас-
сматриваемой статье. При этом не признается добровольным прекращение участия в терро-
ристическом сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после 
начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процес-
суальных действий. 

 
Организация деятельности террористической организации  

и участие в деятельности такой организации (ст. 205
5
 УК РФ) 

Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления характеризуется организацией деятельности ор-

ганизации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана 
террористической (ч. 1) или участием в деятельности такой организации (ч. 2). Под органи-
зацией деятельности в данном случае понимаются действия организационного характера, 
направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности соответ-
ствующей запрещенной организации (например, созыв собраний, организация шествий, ис-
пользование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации). Согласно 
п. 22

7 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. 

№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности» под участием в деятельности террористической организации 
понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или 
возобновлению деятельности данной организации (проведение бесед в целях пропаганды де-
ятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых организаци-
онных мероприятиях и т. п.). Деяние считается оконченным с момента совершения любого 
действия организационно-распорядительного характера, совершенного в целях продолжения 
деятельности террористической организации или ее воссоздания. 

Согласно ст. 24 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, 
цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма 
или совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 
282

1
–282

3
, 360 и 361 УК РФ. Организация признается террористической и подлежит ликви-

дации (ее деятельность – запрещению) по решению суда на основании заявления Генераль-
ного прокурора России или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в ин-
тересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 
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предусмотренных ст. ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 277–280, 282
1
–282

3
, 360 и 361 УК РФ, 

а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализа-
цию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее 
деятельности) распространяется на региональные и другие структурные подразделения органи-
зации. Террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при 
наличии организационно-правовой формы – ликвидации), также признается террористическое 
сообщество в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному де-
лу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного ст. 205

4
 УК РФ. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ве-
дет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных 
организаций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Указанный 
список подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных 
Правительством Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2006 г. № 1014-р в качестве официального периодического издания, осу-
ществляющего публикацию единого федерального списка организаций, в том числе ино-
странных и международных, признанных судами Российской Федерации террористически-
ми, является «Российская газета». 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступления, преду-
смотренные ст. 205

5
 УК РФ, если они совершены после официального опубликования сведе-

ний о признании соответствующей организации террористической и запрете ее деятельности 
на территории Российской Федерации по решению суда. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — лицо, достигшее 16 лет (по ч. 2 ст. 205

5
 УК РФ — 14 лет). 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 205
5
 УК РФ, и доб-

ровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от уго-
ловной ответственности в соответствии с примечанием к рассматриваемой статье, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. При этом не может признаваться доб-
ровольным прекращение участия в деятельности организации, которая в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признана террористической, в момент или после 
задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо 
для него следственных либо иных процессуальных действий. 

 

Несообщение о преступлении (ст. 2056 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом является общественная безопасность. 

В качестве дополнительного объекта выступают интересы правосудия. 

Несообщение о преступлении является одной из форм прикосновенности к преступлению. 
Объективная сторона выражена в форме бездействия — несообщения в органы власти, 

уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице либо лицах, которые гото-
вят, совершают или совершили хотя бы одно из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 
205

1
–205

5
, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — лицо, достигшее 14 лет, которому достоверно известно о преступлении 

террористической направленности. Субъектами данного преступления не могут быть лица, 
сами выступающие субъектами (исполнителями или иными соучастниками) преступления, 
о котором не сообщается, а так же их супруги и близкие родственники. 

 
Захват заложника (ст. 206 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом является общественная безопасность. Допол-
нительным объектом выступает свобода личности. Соотношение общественной безопасности 
и свободы личности как основного и дополнительного объектов является важнейшим призна-
ком, разграничивающим захват заложника и похищение человека. В случае захвата заложника 
преступление опасно для общества в целом, для преступника не имеет значения, кто именно 
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станет потерпевшим, жертва не персонифицирована, важна лишь возможность удерживая жерт-
ву или угрожая ее жизни и здоровью понудить государство, организацию или гражданина к со-
вершению каких-либо действий или наоборот воздержанию от их совершения.  

Захват заложника признается преступлением международного характера. Междуна-
родная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
18 декабря 1979 г., содержит основные направления противодействия этому преступлению. 

Объективная сторона преступления состоит в захвате или удержании лица в каче-
стве заложника, совершенных в целях понуждения государства, организации или гражданина 
совершить какие-либо действия как условия освобождения заложника. 

Под захватом следует понимать неправомерное физическое ограничение свободы 
другого человека, т. е. заложнику оставлен строго ограниченный перечень действий, которые 
он может совершить по своему усмотрению. Какие-то действия заложник может совершать 
под контролем преступника, а какие-то нельзя совершить вообще. При этом в процессе за-
хвата или удержания к жертве может непосредственно применятся физическое насилие (свя-
зывание, побои, истязания и т. д.) и психическое насилие (угроза усилить в перспективе 
страдания жертвы в случае невыполнения выдвигаемых преступником требований). Но мо-
жет и отсутствовать непосредственное физическое воздействие на жертву. Это возможно 
в тех случаях, когда, например, заложник содержится в обычной для него обстановке (заперт 
в комнате, гараже, в подвальном помещении, в помещении театра и т. д.), куда потерпевший 
пришел сам или было завлечен обманом. В этом случае имеет место удержание заложника 
и психическое насилие адресовано, с одной стороны, к заложнику (например, угроза убий-
ством в случае сопротивления или попытки к бегству), с другой — к третьим лицам. Во всех 
случаях жертва находится под непосредственным контролем преступника, а угроза жизни 
заложника является реальной и осуществимой.  

При захвате заложника его последующее возвращение к свободе ставится в прямую 
зависимость от выполнения требований преступника. Сами требования могут носить разно-
образный характер. Их содержание в ходе переговоров по освобождению заложника может 
изменяться, как правило, требования смягчаются преступником.  

Захват заложника может осуществляться как открыто, так и тайно, с применением фи-
зического насилия либо без такового (например, завлечение заложника с помощью обмана на 
место его удержания). 

Преступление считается оконченным с момента захвата заложника, а также в слу-
чае, если лицо удерживает (т. е. препятствует освобождению) уже захваченного другими 
лицами заложника независимо от продолжительности удержания. Помимо отличия в объ-
екте, захват заложника отличается от похищения человека и по объективной стороне, 
наряду с изъятием из естественной микросоциальной среды с дальнейшим перемещени-
ем, захват заложника может совершаться путем ограничения свободы потерпевшего в ме-
сте, где лицо находится добровольно. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме пря-
мого умысла и целью – понуждение государства, организации или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
Если действия, начатые как похищение человека (ст. 126 УК РФ), перерастают в за-

хват заложника (например, предъявление определенных требований работникам правоохра-
нительных органов при блокировании ими преступника вместе с похищенным человеком 
с угрозой расправиться с похищенным в случае их невыполнения), то они квалифицируются 
по совокупности преступлений. 

Пункт «а» ч. 2 ст. 206 УК РФ предусматривает ответственность за совершение захвата 
заложника группой лиц по предварительному сговору. Действия виновных квалифицируют-
ся по п. «в» ч. 2 ст. 206 УК РФ, когда захват заложника сопровождается применением наси-
лия в виде причинения потерпевшему легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. 
При оценке степени тяжести примененного виновным насилия следует учитывать не только 
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последствия в виде причиненного вреда здоровью потерпевшего, но и его интенсивность, про-
должительность и способ применения. Думается, что если причинение побоев или легкого вреда 
здоровью является способом выражения или подкрепления угрозы убийством или причинением 
вреда здоровью, то такие действия охватываются составом «захват заложника». Однако, если 
причинение такого вреда носит самостоятельный характер и не сопровождается соответствую-
щей угрозой, например, избиение заложника за то, что он оскорбил, ударил и т. д., преступника, 
то содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия в процессе со-
вершения захвата заложника, следует квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ. 

Статьей предусмотрены такие квалифицированные виды данного преступления, как 
захват в качестве заложника несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 206 УК РФ) или беремен-
ной женщины (п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ). В этих случаях сознанием преступника должно 
охватываться то обстоятельство, что он совершает захват в качестве заложника именно несо-
вершеннолетнего или именно беременную женщину. На это прямо указано законодателем, 
использующим для описания объективной стороны слово «заведомо». В противном случае 
квалификация по данным пунктам будет ошибочной. Также к квалифицированным будет от-
носится захват заложника, осуществленный в отношении двух и более лиц (п. «ж» ч. 2 
ст. 206 УК РФ). 

Случаи вымогательства, сопряженные с захватом заложника, например, выдвижение 
требований о выдаче какой-то суммы денег, образуют оконченный состав захвата заложника, 
совершенный из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ), и дополнительной ква-
лификации по ст. 163 УК РФ не требуют. Другое дело, когда захват заложника используется 
преступниками как средство для самовольного, в обход установленного законом порядка, 
восстановления своих нарушенных прав, вытекающих из договорных обязательств. Напри-
мер, захват в заложники руководителя коммерческой организации, находящейся в договор-
ных отношениях с другой коммерческой организацией, которая получила деньги за товары 
или услуги в качестве аванса или предварительной оплаты, а свои договорные обязательства 
не выполнила. Такие случаи нельзя рассматривать как захват заложника из корыстных по-
буждений, поскольку в данном случае юридическое лицо обладает реальным правом на тре-
буемое имущество либо денежные средства. Здесь наличествует идеальная совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 206 и ст. 330 УК РФ — захват заложника и самоуправ-
ство. Так же по п. «з» ч. 2 рассматриваемой статьи следует квалифицировать захват залож-
ника по найму, когда исполнитель совершает преступление, выполняя поручение организа-
тора за материальное или иное вознаграждение. 

Еще одним квалифицирующим признаком захвата заложника выступает причинение 
по неосторожности смерти потерпевшему (ч. 3), оно возможно как в процессе захвата залож-
ника, так и в процессе его удержания. При этом смерть может быть причинена не только самому 
заложнику, но и другим лицам, в том числе тем, кто не имеет отношения к захвату заложника 
и случайно оказался рядом с жертвой, и тем, кто решает вопрос освобождения заложника, вы-
полнения требований преступника. Содержание понятий «иные тяжкие последствия» законода-
телем не раскрываются и в качестве оценочного понятия должно трактоваться правопримените-
лем в каждом конкретном случае индивидуально с учетом всех обстоятельств дела. Однако, 
принимая во внимание позицию судебно-следственных органов и понимание законодателем 
тяжких последствий применительно к другим составам преступлений, можно определить, что 
как иные тяжкие последствия могут рассматриваться такие, как прерывание беременности, пси-
хическое заболевание или самоубийство заложника или его близких, причинение крупного 
ущерба, чаще всего связанного с освобождением заложника, и др.  

В случае если деяния, предусмотренные чч. 1 или 2 ст. 206 УК РФ, повлекли умыш-
ленное причинение смерти человеку, то действия виновного подлежат квалификации по ч. 4 
ст. 206 УК РФ. 

Законодателем предусмотрена возможность освобождения виновного от уголовной 
ответственности, в случае его позитивного посткриминального поведения, а именно осво-
бождения заложника, обусловленного добровольно принятым решением, а равно вызванного 
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требованиями властей. Требование властей освободить заложника может последовать сразу 
вслед за получением ими требований преступника, и могут продолжаться вплоть до непо-
средственного начала операции по освобождению заложника. Поэтому представляется, что 
промежуток времени, когда преступник может воспользоваться данной поощрительной нор-
мой, ограничен временем оконченного преступления и временем начала выполнения требо-
ваний преступника или временем начала операции по освобождению заложника. Если же 
в этот период виновный не выполнил требования властей и не освободил заложника, то его 
освобождение от уголовной ответственности на основании примечания представляется не-
возможным. Если же заложник был освобожден после того, как власти полностью или ча-
стично выполнили требования преступника, или же после того, как начата силовая операция 
по освобождению, то, на наш взгляд, здесь отсутствует признак добровольности, и тем более 
нельзя говорить о том, что виновный подчинился требованиям властей. 

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

Объектом преступления является общественная безопасность. Опасность этого преступ-
ления в дезорганизации деятельности органов власти и охраны правопорядка, отвлечении сил 
и средств на проверку ложных сообщений, причинении материального ущерба, вызванного 
нарушением нормального ритма работы организаций, учреждений и транспортных средств. 

Объективная сторона характеризуется деянием — ложным сообщением о готовя-
щихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий. 

Для наличия в действиях виновного состава рассматриваемого преступления требует-
ся, чтобы сообщение об акте терроризма было таким, которое не соответствует фактическим 
обстоятельствам, и виновный осознавал именно ложность сообщаемой им информации. 
Кроме того, ложное сообщение о готовящемся акте терроризма должно содержать информа-
цию именно о том, что будет произведен взрыв, поджог или иное действие, создающее опас-
ность наступления тех последствий, которые предусмотрены ст. 207 УК РФ. Использование 
законодателем при конструировании данной нормы слова «готовящихся» позволяет говорить 
о том, что ложное сообщение должно содержать информацию о том, что террористические 
действия произойдут в будущем через определенное время.  

Ложное сообщение об акте терроризма полностью исключает приведение угрозы 
в исполнение.  

Состав ст. 207 УК РФ является формальным, преступление считается оконченным 
с момента передачи заведомо ложной информации адресату. При этом не имеет значения, 
предпринял ли адресат какие-либо действия по эвакуации людей, проверке данного сообще-
ния и т.д. или нет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла и мотивом 
в виде хулиганских побуждений. Соответственно, по данной статье нельзя квалифицировать 
действия лиц, которые добросовестно заблуждались относительно достоверности сообщае-
мых сведений. 

Под хулиганским мотивом в данном случае понимается желание продемонстрировать 
свое пренебрежительное отношение к общественным нормам или к обществу в целом. Такое 
желание может выражаться в совершении указанных действий без существенного повода 
или мотива либо для развлечения или в качестве шутки при осознании общественной опас-
ности своих действий. 

Так, 1 апреля 2020 г. в период с 19 часов 00 минут до 20 часов 26 минут у Г., находя-
щегося в состоянии алкогольного опьянения, по месту его жительства возник преступный 
умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, 
создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
и наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений, а имен-
но о том, что жилой дом <…> заминирован и взорвется через 30 минут. 
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Реализуя преступный умысел, Г., находясь в указанный период времени <…> с сото-
вого телефона,<…> в целях заведомо ложного сообщения об акте терроризма, произвел 
телефонный звонок на единый номер полиции «102», расположенной по адресу: Алтайский 
край, г. Бийск, пер. Мопровский, 21, после чего произнес в телефонном разговоре заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, а именно сказав, что жилой дом по указанному ад-
ресу заминирован и он его взорвет через 30 минут 

1
. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
В части 2 данной статьи содержится квалифицированный состав рассматриваемого 

преступления, предусматривающий два альтернативных квалифицирующих признака — со-
вершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, в отношении объектов социальной 
инфраструктуры либо если оно повлекло причинение крупного ущерба. Под объектами со-
циальной инфраструктуры здесь понимаются организации системы здравоохранения, обра-
зования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досу-
гом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, си-
стема учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, 
и другие. Крупным ущербом в данной статье признается ущерб, сумма которого превышает 
один миллион рублей. 

Если же рассматриваемое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти, то оно оценивается как более общественно опасное и подлежит квалификации 
по ч. 3 ст. 207 УК РФ. 

В том случае, если деяния, предусмотренные чч. 1, 2 или 3 анализируемой статьи по-
влекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, действия винов-
ного следует квалифицировать по ч. 4 ст. 207 УК РФ. Иные тяжкие последствия в этом слу-
чае понимаются аналогично данному признаку в ст. 205 УК РФ. 

 

Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,  
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207

1
 УК РФ) 

Объектом преступления выступает общественная безопасность. Как и в случае с пре-
ступлением, предусмотренным ст. 207 УК РФ, опасность состоит в дезорганизации как раз-
личных сфер жизни общества (работа учреждений, предприятий, транспорта и т. д.), так 
и общества в целом, создании паники, формировании у населения ложного представления 
о наличии либо отсутствии угрозы, действенных мерах для противодействия угрозе и т. д. 

В соответствии с примечанием к анализируемой статье обстоятельствами, представ-
ляющими угрозу жизни и безопасности граждан, признаются чрезвычайные ситуации природно-
го и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, 
эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, 
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. Соответственно предметом 
данного преступления выступает не соответствующая действительности информация о перечис-
ленных обстоятельствах и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. 

Объективная сторона выражается в публичном распространении заведомо ложных 
сведений, выступающих предметом данного преступления, под видом достоверных. О при-
дании ложной информации вида достоверной могут свидетельствовать, например, формы, 
способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц 
и пр.), использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо документов и за-
писей, имеющих отношение к другим событиям. 

                                                 

1
 Приговор Бийского городского Суда Алтайского края № 1-775/2020 от 28 сентября 2020 г. по делу 

№ 1-775/2020 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/dm39SFErXdbV/ (дата обращения: 13.01.2023) 

https://sudact.ru/regular/doc/dm39SFErXdbV/
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Распространение следует признавать публичным, если информация адресована группе 
или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме (например, 
в устной, письменной, с использованием технических средств). Вопрос о наличии признака 
публичности распространения информации должен разрешаться с учетом места, способа, об-
становки и других обстоятельств. Публичный характер распространения заведомо ложной 
информации может проявляться в использовании для этого средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber 
и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, рас-
пространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения 
листовок, вывешивания плакатов и т. п.

1
 

Размещение лицом в сети «Интернет» или иной информационно-телекоммуникационной 
сети, в частности, на своей странице или на странице других пользователей материала, содер-
жащего ложную информацию (например, видео-, аудио-, графического или текстового), создан-
ного им самим или другим лицом (в том числе так называемый репост) так же может выступать 
общественно опасным деянием по данному составу. 

По конструкции объективной стороны состав является формальным. Преступление 
окончено с момента совершения указанных действий. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, мотивы 
и цели значения для квалификации не имеют. Лицо должно осознавать как характер инфор-
мации, так и то, что она не соответствует действительности. По данной статье так же нельзя 
квалифицировать действия лиц, которые добросовестно заблуждались относительно досто-
верности сообщаемых сведений. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

 

Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации,  
повлекшее тяжкие последствия (ст. 207

2
 УК РФ) 

Объектом преступления выступает общественная безопасность. Угроза обществен-
ной безопасности в данном случае схожа с угрозой, исходящей от преступления, предусмот-
ренного ст. 207

1
 УК РФ, однако предмет данного преступления шире, к нему помимо лож-

ной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, относится ложная 
информация распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового наруше-
ния общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех 
функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергети-
ки, промышленности или связи. 

Объективная сторона выражается в публичном распространении заведомо ложной 
общественно значимой информации, а также в наступлении в результате этого общественно 
опасных последствий в виде вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 207

2
 УК РФ) либо смерти че-

ловека или наступления иных тяжких последствий (ч. 2 ст. 207
2
 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны состав является материальным. Преступление 
окончено с момента наступления общественно опасных последствий. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины по отношению 
к наступившим последствиям. При этом виновный должен осознавать, что распространяемая 
информация не соответствует действительности. 

                                                 

1
 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства 

и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2020. № 6.  
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Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
информации, об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 
и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и тер-
риторий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, повлекшее по неосторож-
ности причинение вреда здоровью человека, смерть человека или иные тяжкие последствия, 
квалифицируется по соответствующей части ст. 207

2
 УК РФ. Если в результате этих дей-

ствий указанные последствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать 
по ст. 207

1
 УК РФ. 

 

Публичное распространение заведомо ложной информации  

об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации,  
исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий  

(ст. 207
3
 УК РФ) 

Объектом преступления выступает общественная безопасность от угроз, вызванных 
распространением предмета данного преступления — ложных сведений о деятельности по 
исполнению полномочий государственными органами РФ и использованием ВС РФ.  

Объективная сторона аналогична таковой для ст. 207
1
 с той разницей, что распро-

страняемые публично, под видом достоверных, ложные сведенья касаются использования 
ВС РФ (например, проведения военных операций или обстоятельств их проведения) либо 
исполнению полномочий государственными органами РФ (например, полномочий по преду-
смотренному законодательством РФ ограничению прав граждан или иной правопримени-
тельной практике). 

По конструкции объективной стороны состав формальный. Преступление окончено 
в момент публичного распространения сведений, указанных в диспозиции статьи. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что 
распространяемые им сведенья о ВС РФ и государственных органах РФ являются ложными, 
а так же публичный характер распространения.  

Субъект преступления общий — с 16 лет. 
Квалифицирующими признаками выступают: 
— лицом с использованием своего служебного положения; 
— группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
— с искусственным созданием доказательств обвинения; 
— из корыстных побуждений; 
— по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; 

— повлекшие тяжкие последствия. 
Под искусственным созданием доказательств обвинения может, в частности, пони-

маться имитация обстановки, создание предметов, подделка документов, способствующих 
введению в заблуждение относительно достоверности распространяемых сведений. 

 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем  

(ст. 208 УК РФ) 
Объектом преступления выступает общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления характеризуется несколькими альтернативными 

действиями: 
1) создание незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ); 
2) руководство таким формированием (ч. 1 ст. 208 УК РФ); 
3) его финансирование (ч. 1 ст. 208 УК РФ); 
4) участие в незаконном вооруженном формировании, в том числе на территории 

иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ). 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=DA82AFDF7F7F9EC49DD8B649D6C8ADD6&req=doc&base=RZR&n=381500&dst=2663&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=624961&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2663%3Bindex%3D120&date=19.05.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=DA82AFDF7F7F9EC49DD8B649D6C8ADD6&req=doc&base=RZR&n=381500&dst=2659&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=624961&REFBASE=ARB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2659%3Bindex%3D120&date=19.05.2021
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Центральным вопросом содержания объективной стороны данного преступления яв-
ляется определение понятия «незаконное вооруженное формирование». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности» под незаконным вооруженным формированием требует понимать 
не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооружен-
ную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения терро-
ристических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения 
целостности Российской Федерации). 

Все вооруженные формирования России созданы и действуют на основании феде-
ральных законов. Поэтому любое вооруженное формирование, не предусмотренное феде-
ральным законом, следует рассматривать как незаконное, даже если оно создано и функцио-
нирует, основываясь на решениях органов власти и управления субъектов Российской Феде-
рации или даже федеральных органов власти.  

Вместе с тем не любое незаконное вооруженное формирование можно рассматривать как 
таковое. Оно должно обладать признаками, которые свойственны воинским подразделениям: 

а) наличие внутренней структуры, имеющей управление, основанной на подчиненно-
сти и распределении обязанностей; 

б) относительную устойчивость; 
в) дисциплину и профессиональную подготовленность. 
Применительно к рассматриваемому составу преступления под формированием, объ-

единением, отрядом, дружиной следует понимать вновь организованные воинскую часть, 
организацию (общество), специальную воинскую группу, ополченскую воинскую часть. За-
конодатель в диспозиции ст. 208 УК РФ перечисляет несколько возможных форм организа-
ции вооруженного формирования — объединение, отряд, дружина или иная группа, т. е., ис-
пользуя понятие «формирование», законодатель обобщает все возможные варианты объеди-
нения вооруженных лиц. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении Пленума 
№ 1 разъяснил, что признак вооруженности как обязательный признак незаконного форми-
рования предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного ору-
жия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а также бое-
вой техники. 

При этом незаконные приобретение, хранение, использование, передача ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, но-
шение или изготовление огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств квалифицируются соответственно по ст. ст. 220–223

1
 

или 226 УК РФ. 
Понятие «создание» включает в себя любые действия, результатом которых стало об-

разование незаконного вооруженного формирования. Эти действия могут выражаться в сго-
воре, приискании участников, финансировании, приобретении оружия и т. д.  

Руководство незаконным вооруженным формированием заключается в осуществле-
нии управленческих функций в отношении объединения, отряда, дружины или иной группы, 
а также в отношении отдельных его участников в целях обеспечения деятельности незакон-
ного вооруженного формирования. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в утверждении общих планов дея-
тельности незаконного вооруженного формирования, в совершении иных действий, направ-
ленных на достижение целей, поставленных таким формированием (например, в распределе-
нии функций между членами незаконного вооруженного формирования, в организации ма-
териально-технического обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении членов та-
кого формирования). 

Под участием в незаконном вооруженном формировании надлежит понимать вхождение 
в состав такого формирования (например, принятие присяги, дача подписки или устного согла-
сия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспе-

consultantplus://offline/ref=9A5BC3983F4D127780C23023E4BE79B4A2C063B3C4D7980F2E5CDA542461C348903DA9B84A9CA938p9n4O
consultantplus://offline/ref=9A5BC3983F4D127780C23023E4BE79B4A2C063B3C4D7980F2E5CDA542461C348903DA9B84A9CA938p9n3O
consultantplus://offline/ref=9A5BC3983F4D127780C23023E4BE79B4A2C063B3C4D7980F2E5CDA542461C348903DA9B84A9CA93Cp9nCO
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чению деятельности такого формирования (обучение его участников; строительство временного 
жилья, различных сооружений и заграждений; приготовление пищи; ведение подсобного хозяй-
ства в местах расположения незаконного вооруженного формирования и т. п.). 

Так, А. совершил приготовление к участию на территории иностранного государ-
ства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного госу-
дарства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. В процессе создания 
на территории Сирии незаконных вооруженных формирований (далее — НВФ) была разра-
ботана их структура, система подчиненности, управления, материального обеспечения 
и ведется активная вербовка людей для участия в них. На вооружении НВФ имелись различ-
ные виды огнестрельного оружия, бронетехника и средства связи. Созданы полевые лагеря 
на территории Сирии, предназначенные для обучения вновь завербованных участников веде-
нию боевых действий против правительственных сил Сирии. Для достижения своей пре-
ступной цели А. получил паспорт гражданина Российской Федерации; он сообщил Б. о своей 
готовности к выезду за пределы Российской Федерации для участия в незаконном воору-
женном формировании на территории Сирии. Затем Б. в ходе беседы сообщил А., что после 
прибытия последнего на территорию Республики Турция встретит его и обеспечит А. по-
следующий переход турецко-сирийской границы. После этого, продолжая действия, направ-
ленные на реализацию своего преступного умысла, А. начал накапливать денежные сред-
ства, необходимые для выезда в Сирию, которые получал от своих родственников. Однако 
довести до конца свой преступный умысел, направленный на участие на территории Сирии 
в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государ-
ства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, А. не смог по независя-
щим от него обстоятельствам, так как в ходе оформления международного авиарейса 
в пункте пропуска аэропорта был задержан сотрудниками правоохранительных органов

1
. 

При совершении участником незаконного вооруженного формирования конкретного 
преступления его действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ (например, ст. ст. 205, 205

1
, 

205
2
 или 206 УК РФ). 

Если отдельные члены незаконных вооруженных формирований объединились 
в устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации 
(в том числе и для совершения террористической деятельности), руководят такой группой 
(бандой), а также участвуют в совершаемых ею нападениях, содеянное подлежит квалифика-
ции по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 208 и 209 УК РФ. 

Создание незаконного вооруженного формирования признается оконченным преступ-
лением с момента фактического образования формирования, т. е. с момента объединения не-
скольких лиц в группу и приобретения хотя бы некоторыми из них оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств, боевой техники. 

Преступление в форме участия лица в незаконном вооруженном формировании счи-
тается оконченным с момента совершения конкретных действий по обеспечению деятельно-
сти незаконного вооруженного формирования. 

Под финансированием незаконного вооруженного формирования следует понимать 
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что 
они предназначены для обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной 
группы. В тех случаях, когда лицо содействует террористической деятельности путем фи-
нансирования незаконного вооруженного формирования, его действия охватываются ч. 1 
ст. 208 УК РФ, и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 205

1
 УК РФ как финансирование 

терроризма не требуется. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что оно 

создает именно незаконное вооруженное формирование, руководит таким формированием 

                                                 

1
 Приговор Ачхой-Мартановского районного суда Чеченской Республики № 1-103/2017 от 7 сентября 

2017 г. по делу № 1-103/2017 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Фе-

дерации». URL: https://sudact.ru/regular/doc/OCyVfWwb7kYq/ (дата обращения: 13.09.2022). 
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либо участвует в таком формировании или финансирует его, и желает этого. Хотя незакон-
ное вооруженное формирование и создается в определенных целях, диспозиция ст. 208 
УК РФ не содержит такого специального субъективного признака. Если незаконные воору-
женные формирования создаются для определенных целей, например, свержения конститу-
ционного строя, содеянное образует иной состав преступления (вооруженный мятеж — 
ст. 279 УК РФ), что требует квалификации по совокупности преступлений. 

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. По части 1 ст. 208 УК РФ 
подлежат ответственности организаторы, руководители и лица, финансировавшие незакон-
ное вооруженное формирование, а по ч. 2 ст. 208 УК РФ — лица, участвовавшие в нем.  

Согласно примечанию к ст. 208 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное рассматриваемой статьей, добровольно прекратившее участие в незакон-
ном вооруженном формировании и сдавшее оружие, подлежит освобождению от уголовной 
ответственности на основании примечания к ст. 208 УК РФ. Добровольность прекращения 
заключается в прекращении участия в этом формировании по собственной воле лица, при 
наличии у него объективной возможности продолжать такое участие. 

Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников незаконных вооружен-
ных формирований, которые сдали органам власти имеющееся у них оружие либо указали 
места его хранения. 

Участник незаконного вооруженного формирования, в силу возложенных на него обя-
занностей, не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной ответственности 
на том основании, что он добровольно прекратил участие в незаконном вооруженном фор-
мировании и сообщил об этом органам власти. 

 

Бандитизм (ст. 209 УК РФ) 
Объектом преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления выражается: 
1) в создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан 

или организации, а равно руководстве такой группой (бандой); 
2) в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею 

нападениях. 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ян-

варя 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу 
из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или ор-
ганизации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной 
подготовки нападения. От иных организованных групп банда отличается своей вооруженно-
стью и своими преступными целями — совершение нападений на граждан и организации. 

Об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность ее 
состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство 
форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество со-
вершенных преступлений. 

Обязательным признаком банды является ее вооруженность, предполагающая наличие 
у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного оружия, как за-
водского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового 
и пневматического оружия. Использование участниками нападения непригодного к целевому 
применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их воору-
женности. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов 
и осведомленности об этом других членов банды (п. 5 постановления Пленума № 1). 

Под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного 
результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его не-
медленного применения. Нападение вооруженной банды считается состоявшимся и в тех случа-
ях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось (п. 6 постановления Пленума № 1). 
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Создание банды предполагает совершение любых действий, результатом которых 
стало образование организованной устойчивой вооруженной группы в целях нападения на 
граждан либо организации. Они могут выражаться в сговоре, приискании соучастников, фи-
нансировании, приобретении оружия и т. п. Создание вооруженной банды является окончен-
ным составом преступления независимо от того, были ли совершены планировавшиеся ею 
преступления (п. 7 постановления Пленума № 1). 

Под руководством бандой понимается принятие решений, связанных как с планиро-
ванием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так 
и с совершением ею конкретных нападений. 

Участие в банде представляет собой не только непосредственное участие в совершае-
мых ею нападениях, но и выполнение членами банды иных активных действий, направлен-
ных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для 
нападения и т. п. 

Как бандитизм должно квалифицироваться участие в совершаемом нападении и таких 
лиц, которые, не являясь членами банды, сознают, что принимают участие в преступлении, 
совершаемом бандой. 

Рассматриваемая статья не предусматривает в качестве обязательного элемента соста-
ва бандитизма каких-либо конкретных последствий осуществляемых вооруженной бандой 
нападений. Это может быть не только непосредственное завладение имуществом, деньгами 
или иными ценностями гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, вымо-
гательство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Обязатель-
ной является цель – нападение на граждан или организации. 

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные преступления в составе банды, 
подлежат ответственности лишь за те конкретные преступления, ответственность за которые 
предусмотрена с 14-летнего возраста. 

Часть 3 ст. 209 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак деяний, преду-
смотренных чч. 1 и 2: совершение их с использованием служебного положения, т. е. исполь-
зование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и ат-
рибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно распола-
гает в связи со своим служебным положением, при подготовке или совершении бандой напа-
дения либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, материальном 
оснащении, подборе новых членов банды и т. п. (п. 11 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1). 

 

Организация преступного сообщества (преступной организации)  
или участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ) 

Объектом рассматриваемого преступления является общественная безопасность. 
Угрозой безопасности в данном случае выступает организованная преступная деятельность. 
Уровень организованности и масштабов такой деятельности прямо пропорционален уровню 
угрозы, которую представляет такая деятельность для общества в целом, а не только для от-
дельных граждан, ставших жертвами преступлений. 

Объективная сторона заключается в совершении альтернативных общественно 
опасных деяний: 

1) подлежащие квалификации по ч. 1 ст. 210 УК РФ: 
а) создание преступного сообщества (преступной организации);  
б) руководство преступным сообществом (преступной организацией);  
в) руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) 

структурными подразделениями;  
г) координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними;  
д) разработка планов и создание условий для совершения преступлений организован-

ными группами,  
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е) раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между организован-
ными группами; 

2) подлежащие квалификации по ч. 2 ст. 210 УК РФ: участие в преступном сообществе. 
Понятие преступного сообщества (преступной организации) дано в ч. 4 ст. 35 УК РФ. 

Признаками преступного сообщества (преступной организации) являются организованность, 
структурированность и специальная цель деятельности — совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды. Структурированность характеризует строение, внутреннее устройство сообще-
ства (наличие иерархически организованных групп, подразделений; возможная их «специа-
лизация» или реализация особых функций, например: планирования совершения преступле-
ний и принятие мер противодействия их раскрытию; обеспечения взаимодействия между 
различными структурными частями сообщества (организации); поддержания связей с кор-
румпированными сотрудниками правоохранительных и других государственных и муници-
пальных органов). 

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-
ступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся 
стабильностью состава и согласованностью действий. Согласно п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организа-
ции) или участии в нем (ней)» структурированной организованной группе, кроме единого 
руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации об-
щих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной спе-
циализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие 
формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) 
следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую 
из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответ-
ствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступ-
ную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих за-
дач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдель-
ные преступления (дачу взятки, подделку документов и т. д.), но и выполнять иные задачи, 
направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной ор-
ганизации). 

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства 
и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, 
совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционирова-
нием такого объединения. 

Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входя-
щими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление органи-
зационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступ-
ной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее), участни-
ков как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности 
преступного сообщества (преступной организации). 

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке 
общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке 
к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных дей-
ствий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступ-
ной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (напри-
мер, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-
технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных пре-
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ступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в кон-
спирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности). 

К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) следует 
также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступно-
го сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, 
полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, 
добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов преступ-
ного сообщества (преступной организации) в государственные, в том числе правоохрани-
тельные, органы. 

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществ-
ляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), 
так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, ру-
ководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем структур-
ного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы). 

Координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными 
самостоятельно действующими организованными группами предполагают установление 
прочных взаимозависимых взаимообусловленных отношений между различными организо-
ванными группами, например: совершение совместных преступлений, отстаивание общих 
интересов на собрании представителей организованных групп.  

Раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между организованными 
группами — это определение «территориальных границ» действия преступной группы, кон-
кретных объектов, на которых последней могут совершаться преступления; распределение 
преступных доходов в результате совершения преступления и т. д. 

Преступление в части создания преступного сообщества (преступной организации) 
признается оконченным с момента фактического образования указанного преступного сооб-
щества (преступной организации) и совершения ими действий, свидетельствующих о готов-
ности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные 
намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества (преступной ор-
ганизации) запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О готовности преступ-
ного сообщества (преступной организации) к совершению указанных преступлений может 
свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками орудий 
или иных средств совершения преступления, договоренность о разделе территорий и сфер 
преступной деятельности. 

Исходя из смысла ч. 5 ст. 35 УК РФ, лицо, создавшее преступное сообщество (пре-
ступную организацию), его (ее) руководитель, а также лица, осуществляющие коллективное 
руководство таким сообществом (организацией), несут уголовную ответственность по ч. 1 
ст. 210 УК РФ за совершение хотя бы одного из указанных в ней преступных действий, 
а также по соответствующим статьям УК РФ за все совершенные другими участниками пре-
ступного сообщества (преступной организации) преступления без ссылки на ч. 3 ст. 33 
УК РФ и в том случае, когда указанные лица непосредственно не участвовали в совершении 
конкретных преступлений, но они охватывались их умыслом. 

Под участием в преступном сообществе (преступной организации) (ч. 2 ст. 210 
УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку 
планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких пре-
ступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение 
лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (фи-
нансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступ-
лений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными 
лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т. п.). 

Преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной организа-
ции) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступле-
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ний или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного сообщества 
(преступной организации). 

Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной орга-
низации), содействия деятельности такого сообщества (организации) подлежит квалифика-
ции как соучастие в форме пособничества по ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ (напри-
мер, передача секретарем, системным администратором служебной информации оператором 
сотовой связи – сведений о переговорах клиентов, банковским служащим  – данных о фи-
нансовых операциях клиентов и т.п., а также оказание членам преступного сообщества (пре-
ступной организации) юридической, медицинской или иной помощи лицом, причастным 
к преступной деятельности такого сообщества (организации). 

Уголовная ответственность по ст. 210 УК РФ за создание преступного сообщества 
(преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководите-
ли (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей 
функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней) 

Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному преступному сообще-
ству (преступной организации) в целях реализации преступных намерений, то их ответ-
ственность по ст. 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сообщество (организацию) 
в зависимости от фактически выполняемых ими действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и целью со-
вершения тяжких и особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды. 

Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Под использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) понимается не толь-

ко умышленное использование лицом своих служебных полномочий, но и оказание влияния, 
исходя из значимости и авторитета занимаемой должности, на лицо, не находящееся в его 
подчинении, для совершения им определенных действий, направленных на создание пре-
ступного сообщества (преступной организации) и (или) участие в нем. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, специальный — долж-
ностное лицо, государственный и муниципальный служащий, не относящиеся к числу долж-
ностных лиц, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выпол-
няющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанно-
сти в коммерческой организации независимо от формы собственности или некоммерческой 
организации, не являющейся государственным или муниципальные учреждением. 

Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, лицом, занимающим 
высшее положение в преступной иерархии, влечет ответственность по ч. 4 ст. 210 УК РФ. 

В примечании к статье предусматриваются условия, при наличии которых лицо осво-
бождается от уголовной ответственности, а именно: добровольное прекращение участия 
в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном 
подразделении либо сообщение о готовящемся собрании организаторов, руководителей (ли-
деров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) 
организованных групп и активное способствование раскрытию или пресечению деятельно-
сти преступного сообщества (преступной организации) или входящего в него (нее) структур-
ного подразделения и (или) раскрытию и (или) пресечению преступлений, совершенных пре-
ступным сообществом (преступной организацией) или входящим в него (нее) структурным 
подразделением. 

Так, лица создали преступную организацию с целью совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений в виде незаконного производства и сбыта наркотических средств бескон-
тактным способом посредством сети «Интернет» от имени взаимосвязанных интернет-
магазинов для получения финансовой выгоды. 

Данная преступная организация отличалась сложной иерархической структурой 
с наличием обособленных по функциональному и территориальному признакам структурных 
подразделений, действующих в различных регионах Российской Федерации, характеризова-
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лась организованностью, масштабностью и длительностью периода преступной деятельно-
сти, отработанной системой совершения преступлений, сплоченностью соучастников на ос-
нове единого преступного умысла и четким распределением ролей между ними. 

Согласно схеме распределения ролей в преступной организации: 
— «организаторы и руководители» осуществляют руководство преступной организа-

цией, определяют общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, роли участ-
ников, меры безопасности и конспирации, распределяют доходы и организовывают матери-
ально-техническое обеспечение деятельности преступной организации; 

— «кураторы» руководят структурными подразделениями; осуществляют подбор, вер-
бовку участников и их направление в различные регионы Российской Федерации; обучают их 
способам производства и сбыта наркотиков, дают им обязательные для исполнения указания 
о поставке химических веществ, производстве и сбыте наркотических средств; осуществляют 
сопровождение деятельности участников преступной организации путем обеспечения химиче-
скими составляющими, специальным оборудованием; контролируют и координируют действия 
участников преступной организации и обеспечивают их взаимодействие; 

— «финансист» обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность преступной орга-
низации, перечисляет вознаграждение на счета участников преступного сообщества, а также де-
нежные средства для проезда к месту занятия преступной деятельностью, для закупки необхо-
димого оборудования и материалов, для оплаты аренды жилья, транспорта и других нужд; 

— «администраторы сайта» — лица, обеспечивающие функционирование сайтов ин-
тернет-магазинов по продаже наркотических средств; 

— «склады химических веществ» доставляют и размещают в тайниках химические веще-
ства и прекурсоры, предназначенные для серийного производства наркотических средств; 

— «курьеры — отправители химических веществ» получают эти химические состав-
ляющие из тайников и поставляют их в другие регионы через транспортные компании; 

— «варщики» («склады») в специально оборудованных помещениях (лабораториях) 
осуществляют серийное производство наркотических средств из поставляемых химических 
веществ и прекурсоров с последующим их размещением в тайниках; 

— «фасовщики» («мини-склады») получают из тайников «оптовые» партии наркоти-
ческих средств, расфасовывают на «миниоптовые» партии и размещают в тайниках для «за-
кладчиков» («курьеров»); 

— «операторы» передают покупателям информацию о виде и стоимости имеющихся 
в продаже наркотиков, о местонахождении тайников, реквизиты электронных кошельков для 
перевода денежных средств; 

— «закладчики» («курьеры») осуществляют непосредственный сбыт наркотических 
средств потребителям через тайники. 

Продемонстрируем на примере. В состав преступной организации вошел Е. и граж-
данин Б., которым были отведены следующие роли. Б. являлся «курьером и отправителем 
химических веществ» в структурном подразделении преступной организации, действующим 
в Московской области; по указанию «куратора» под вымышленным именем получал из тайни-
ков, оборудованных неустановленными участниками преступного сообщества, химические ве-
щества и прекурсоры, расфасовывал и отправлял под видом автохимии (автокосметики) в дру-
гие регионы для производства наркотических средств. Е. являлся «фасовщиком» («мини-
складом») в структурном подразделении преступной организации, действующим в г. Якутске; 
по указанию «куратора» под вымышленным именем получал «оптовые» партии наркотических 
средств, произведенных «варщиком» (другим лицом Д.) из отправленных Б. химических со-
ставляющих, фасовал их на «мелкооптовые» партии, после чего размещал в тайники и ин-
формировал «куратора» об их местонахождении

1
. 

 

                                                 

1
 Приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) № 2-18/2018 2-5/2019 от 12.03.2019 г. по делу 

№ 2-18/2018 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/dm39SFErXdbV/ (дата обращения: 13.03.2022). 
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Занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210
1
 УК РФ) 

Объектом рассматриваемого преступления является общественная безопасность. 
Объективная сторона выражается в деянии — занятии высшего положения в пре-

ступной иерархии. Специфика совершения такого преступления связана с особенностями 
устройства и функционирования организованной преступной деятельности. Как отмечалось 
нами выше, для преступного сообщества характерна структурированность внутреннего 
устройства, в том числе наличие иерархически организованных групп, подразделений и их 
взаимодействие по установленным правилам. Иерархическая структура подразумевает нали-
чие лидера (лидеров), принимающего наиболее значимые решения, определяющего направ-
ления преступной деятельности, выступающего в роли организатора, руководителя, идеолога 
и т. д. Решая вопрос о наличии в деятельности лица признаков рассматриваемого преступле-
ния, необходимо уточнить, в чем выразилась руководящая, организаторская, лидерская роль 
виновного в организованной преступной деятельности. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-

та 16 лет. 
 

Угон судна воздушного или водного транспорта  
либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления является 
общественная безопасность: не только безопасность на объектах транспорта и транспортной 
инфраструктуры, не только безопасность пассажиров, работников и служащих в области 
осуществления работы транспорта, но и безопасность всех членов общества, имеющих по-
тенциальную возможность стать жертвой рассматриваемого преступления при неправомер-
ном завладении транспортом ненадлежащим субъектом. В качестве дополнительного объек-
та выступают отношения собственности, безопасность движения и эксплуатации транспорта.  

Первым многосторонним соглашением в сфере борьбы с «хайджекингом» — захва-
том самолетов (так в 60-е гг. именовались деяния, направленные против гражданской авиа-
ции) явилась Токийская конвенция «О преступлениях и некоторых других действиях, со-
вершаемых на борту воздушного судна» 1963 г.. Ее принятие совпало с новым этапом меж-
дународного терроризма и началом международного сотрудничества в борьбе с ним. 

Положения Токийской конвенции были дополнены последующими соглашениями Га-
агской (1970 г.) и Монреальской (1971 г.) конвенциями, уточнившими определение захвата 
воздушного судна и круг деяний, которые должны квалифицироваться как общеуголовные 
преступления международного характера. В этой же конвенции государствам – участникам 
соглашения предлагалось принять соответствующие законодательные меры материально-
правового и процессуального характера в целях имплементации положений конвенции

1
.  

Помимо воздушного судна, к предмету данного преступления относятся водный 
транспорт и железнодорожный подвижной состав, как источники повышенной опасности для 
широкого круга лиц, и в том числе пригодные для осуществления с их помощью террористи-
ческой деятельности. 

Объективную сторону рассматриваемого преступления образуют угон, т. е. завладе-
ние без цели хищения указанными видами транспорта, а также их захват в целях угона. Как 
угон, так и захват транспортного средства в целях угона предполагают установление кон-
троля над этим средством, с этого момента преступление считается оконченным. Если кон-
троль над транспортным средством независимо от воли угонщика не установлен, его дей-
ствия квалифицируют как покушение. Контроль может состоять как в личном управлении 
транспортным средством, так и в понуждении его экипажа под угрозой насилия выполнять 
действия по угону. Угон, совершаемый в целях совершения другого преступления (похище-

                                                 

1
 Международно-правовые основы борьбы с терроризмом: сборник документов / сост. В. С. Ов-

чинский. М. : ИНФРА-М, 2003. С. 323. 
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ние человека и т. д.), квалифицируется по совокупности преступлений по данной статье 
и соответствующих статей УК РФ. 

Преступление считается оконченным в момент установления контроля над судном 
либо составом или с момента начала его движения при угоне. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. В данной статье не ука-
зывается цель угона либо захвата перечисленных в ней транспортных средств, она может 
быть любой: совершение акта терроризма, пересечение границы, хищение этих средств или 
имеющихся на них грузов и т. д. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
К квалифицированным составам данного преступления относятся совершение указан-

ных деяний группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 211 УК РФ); с приме-
нением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия (п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ). Применительно к п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ следует иметь 
в виду, что насилие, опасное для жизни и здоровья, или угроза применения такого насилия 
выступают как квалифицирующий признак, если оно применяется для угона или захвата воз-
душного судна, включая насилие для удержания контроля над экипажем. Применение наси-
лия с иной целью (например, убийство пассажиров по политическим мотивам после установ-
ления контроля над судном) не образует квалифицирующего признака ч. 2 данной статьи 
и должно квалифицироваться самостоятельно. Такое же значение имеет и признак примене-
ния оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 211 УК РФ). 
Квалифицирующим признаком выступает также применение оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия; здесь необходимо отметить, что применение оружия, находяще-
гося в незаконном обороте, подлежит квалификации по совокупности с составами, преду-
сматривающими ответственность за его незаконный оборот. 

Часть 3 ст. 211 УК РФ содержит два альтернативных квалифицирующих признака: это 
совершение преступления организованной группой либо наступление по неосторожности 
общественно опасных последствий в виде смерти человека или иных тяжких последствий. 

Если указанные в анализируемой статье деяния сопряжены с совершением террори-
стического акта либо иным осуществлением террористической деятельности, действия ви-
новного должны квалифицироваться по ч. 4 данной статьи. 

 

Пиратство (ст. 227 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления выступает общественная без-

опасность. Дополнительными объектами являются право собственности, телесная неприкос-
новенность. Предмет преступления — морское и речное суда, имущество, находящееся на 
судне, независимо от его принадлежности, целевого назначения (военное, торговое научное 
и др.) и под чьей юрисдикцией судно находилось в момент нападения на него. 

Объективная сторона преступления выражается в нападении на морское или 
речное судно. 

Нападение — это внезапное явно выраженное применение насилия или силового 
воздействия либо внезапная явно выраженная угроза его применения в целях завладения 
имуществом. 

Насилие может выражаться в нанесении побоев, ограничении свободы или причине-
нии вреда здоровью (за исключением тяжкого вреда здоровью), в силовом воздействии, 
направленном на судно или его экипаж (обстрел, бомбардировка, принудительная останов-
ка), а также в психическом воздействии (угроза убийством, причинением вреда здоровью, 
нанесением побоев и т. п.). 

Перечень средств, используемых для нападения, может быть разнообразным (плава-
ющие средства, летательные аппараты либо подводные суда). Нападение, как правило, осу-
ществляется с помощью оружия (огнестрельного, ракетного, реже холодного и иного), одна-
ко возможно нападение и без использования оружия. 

Пиратство предполагает совершение нападения на судно лицом, находящимся вне 
этого судна. Если чужим имуществом, находящимся на судне, либо самим судном пытается 
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завладеть кто-либо из экипажа, либо пассажиров этого же судна, состава пиратства в его 
действиях не будет. Содеянное образует состав угона судна (ст. 211 УК РФ), преступления 
против собственности либо иного преступления. 

Признаком объективной стороны является и место совершения пиратства. Им может 
быть только открытое море, т. е. место, находящееся за пределами юрисдикции какого бы то 
ни было государства. 

Действия, аналогичные пиратству, но совершенные в территориальных водах России, 
квалифицируются как разбой по ст. 162 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и обяза-
тельной целью — завладение чужим имуществом. Нападение, совершенное с иными целями 
(например, для провоцирования военных действий, осложнения отношений между государ-
ствами, захвата заложников), не сопряженными с захватом имущества, образует составы 
иных преступлений. При этом возможна квалификация по совокупности преступлений. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, которое действует как частное лицо по своему усмотрению, а не по полномочию госу-
дарства. В противном случае, если, например, команда военного корабля в соответствии с полу-
ченным указанием захватывает судно иностранного государства, за содеянное несет ответствен-
ность государство, давшее такое указание. Вопрос об ответственности членов команды решается 
при этом по правилам об исполнении преступного приказа. 

Среди квалифицированных составов выделяется совершение предусмотренного ч. 1 
ст. 211 УК РФ деяния с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия (ч. 2), организованной группой (ч. 3), повлекшего по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия (ч. 3).  

К тяжким последствиям относятся: гибель нескольких человек, причинение крупного 
материального ущерба (например, уничтожение судна), перерыв судоходства, осложнение 
отношений между государствами и т. д. 

В части 3 ст. 211 УК РФ отношение к смерти человека или иным тяжким последстви-
ям может быть только неосторожным. При этом в целом такое преступление в силу ст. 27 
УК РФ признается совершенным умышленно. 

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) 
Объект преступления — общественный порядок. 
Объективная сторона состоит: 
1) в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывча-
тых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окру-
жающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти (ч. 1); 

2) в подготовке лица для организации таких массовых беспорядков или участия 
в них (ч. 1); 

3) в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение действий, характе-
ризующихся как массовые беспорядки (указанных в ч. 1 ст. 212 УК РФ) (ч. 1

1
); 

4) в участии в массовых беспорядках (ч. 2); 
5) в призывах к массовым беспорядкам или участию в них, в призывах к насилию над 

гражданами (ч. 3); 
6) в прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретении знаний, 
практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготов-
ке, при изучении способов организации массовых беспорядков, правил обращения с оружи-
ем, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами 
и предметами, представляющими опасность для окружающих (ч. 4). 
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Массовые беспорядки — это нарушение установленного порядка в публичных местах, 
совершаемое множеством людей (толпой). Понятие толпы является весьма условным. Как 
правило, оно не связывается с какими-либо количественными характеристиками. В качестве 
ее признаков можно выделить:  

а) стихийность скопления большой массы людей и слабая управляемость ею, что, тем 
не менее, не исключает организационного начала в инициировании массовых беспорядков;  

б) относительную связанность какой-либо идеей;  
в) трудноуправляемость большого массива людей. 
Массовые беспорядки могут сопровождаться рядом действий:  
а) психическим или физическим насилием;  
б) погромами, под которыми понимаются разгромы и разграбление жилищ, зданий 

и сооружений; 
в) поджогами — действиями, приведшими к воспламенению и горению имущества;  
г) уничтожением имущества, т. е. приведением его в полную негодность;  
д) применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств;  
е) оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, которое заключает-

ся в противодействии исполнению своих функций представителем власти путем применения 
оружия или угрозы его применения. 

Массовые беспорядки могут быть результатом перерастания законно проводимого 
мероприятия в незаконное, при этом требования, выдвигаемые участниками массовых бес-
порядков или их частью, вполне могут иметь правомерный характер. 

В части 1 ст. 212 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию массовых 
беспорядков, поэтому причиненный вред должен подлежать самостоятельной уголовно-
правовой оценке, например, по ст. ст. 111, 112, 115, 116 или 167 УК РФ. 

Организация массовых беспорядков — действия по их инициированию, руководство 
действиями толпы (выбор места и времени совершения беспорядков, определение ответ-
ственных за отдельные акции, подготовка агитационных плакатов, организация связи), 
направление участников на определенные объекты, а также совершение действий, указанных 
в ч. 1 ст. 212 УК РФ. 

Действия организатора массовых беспорядков, принимавшего непосредственное уча-
стие в них, полностью охватываются нормами ч. 1 ст. 212 УК РФ и не требуют дополнитель-
ной квалификации по совокупности с ч. 2 ст. 212 УК РФ. 

Преступление признается оконченным с момента совершения действий, образующих 
признаки организации массовых беспорядков. Действия по объединению людей для совер-
шения массовых беспорядков, не приведшие к ним, следует квалифицировать как покушение 
на рассматриваемое преступление (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 212 УК РФ). 

Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) заключается в непосредствен-
ном совершении действий, образующих массовые беспорядки. Преступление в этом случае 
будет окончено с момента совершения любого из действий, перечисленных в ч. 1 ст. 212 
УК РФ (участие в насилии, погромах, поджогах и т.д.). 

Под призывами (ч. 3 ст. 212 УК РФ) понимается публичное обращение к неограни-
ченному числу людей в целях возбуждения у них желания совершить определенные дей-
ствия. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и 
к массовым беспорядкам, призывы к насилию над гражданами – это открытые обращения к 
участникам беспорядков, направленные на возбуждение у них нежелания подчиняться за-
конным требованиям представителей власти, желания участвовать в массовых беспорядках, 
осуществлять насилие над гражданами. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, за исключением участия 

в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), уголовная ответственность за которое 
наступает с 14 лет. 
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Согласно примечанию к данной статье лицо, совершившее деяние, предусмотренное 
ч. 4 ст. 212 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо во время 
прохождения обучения или после такого обучения сообщило органам власти о прохождении 
им такого обучения, а также способствовало раскрытию совершенного преступления или 
выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или 
финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации  

либо проведения собрания митинга, демонстрации шествия или пикетирования  
(ст. 212

1
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом выступает общественный порядок. 
Объективная сторона выражается в нарушении установленного законом порядка ор-

ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 
Данный порядок устанавливается положениями главы 2 Федерального закона от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

Собрание — совместное присутствие граждан, коллектива в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо обще-
ственно значимых вопросов. 

Митинг — массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного вы-
ражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обще-
ственно-политического характера. 

Демонстрация — организованное публичное выражение общественных настроений 
группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на ТС, плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту 
в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передви-
жения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетиру-
емого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные сред-
ства наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции. 

Согласно примечанию к рассматриваемой статье нарушением установленного поряд-
ка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-
вания, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирова-
ния, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз 
в течение 180 дней.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. 
Субъектом выступает как организатор, так и участник публичного мероприятия, до-

стигший 16 лет, привлекавшийся ранее к административной ответственности по ст. 20.2 Ко-
АП РФ три и более раз в течение предшествующих 180 суток. 

 
Хулиганство (ст. 213 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом хулиганства является общественный поря-
док, дополнительными объектами — здоровье человека, безопасность на транспорте. 

Под общественным порядком понимается совокупность общественных отношений, скла-
дывающихся по поводу правил поведения в обществе, установленных нормативными актами, 
нормами морали, обычаями, традициями, устоями, обеспечивающими общественное спокой-
ствие, а также состояние защищенности личности в различных сферах жизнедеятельности. 

Объективная сторона хулиганства заключается в грубом нарушении общественного 
порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу и совершается по экстремист-
ским мотивам либо с одним из двух альтернативных признаков объективной стороны:  
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1) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;  
2) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, 

а также на любом ином транспорте общего пользования.  
Если хулиганские действия не содержат ни одного из перечисленных признаков или 

указанного в диспозиции мотива, то речь может идти о мелком хулиганстве, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 20.1 КоАП РФ. 

Грубое нарушение общественного порядка — такие действия лица, которые причи-
няют существенный вред порядку, подрывают общественное спокойствие и т. п. 

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

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, а так же ху-
лиганским мотивом.  

Под хулиганским мотивом понимается стремление противопоставить себя обществу, 
продемонстрировать свое превосходство, пренебрежительное отношение к общественным 
нормам или к обществу в целом. 

В качестве одного из трех альтернативных признаков состава рассматриваемого пре-
ступления, наряду со способом (с применением насилия к гражданам либо угрозой его при-
менения) и местом (на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 
транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования), в п. «б» ч. 1 ст. 213 
УК РФ предусмотрен мотив — политическая, идеологическая, расовая, национальная или 
религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо со-
циальной группы. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ — вменяемое физическое лицо, достиг-
шее 16 лет, а по чч. 2 и 3 — вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. 

Квалифицирующие признаки предусмотрены ч. 2 ст. 213 УК РФ — это совершение 
хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопро-
тивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка.  

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» (далее — постановление Плену-
ма № 45) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — умыш-
ленные действия, направленные на использование лицом указанных предметов как для фи-
зического, так и для психического воздействия на потерпевшего, а также иные действия, 
свидетельствующие о намерении применить насилие посредством этого оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. 

К предметам, используемым в качестве оружия, могут относиться предметы хозяй-
ственно-бытового назначения, обладающие свойствами, присущими образцам оружия (ку-
хонные ножи, топоры, бритвы и т. д.), а также любые другие предметы, используемые для 
причинения физического вреда человеку (камень, дубинка, палка и т. д.). 

Понятие представителя власти дано в примечании к ст. 318 УК РФ — им признается 
должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное долж-
ностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномо-
чиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. К лицам, испол-
няющим обязанности по охране общественного порядка, следует относить военнослужащих, 
лиц, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, привлекаемых 
к охране общественной безопасности и общественного порядка, должностных лиц органов 
местного самоуправления, которые по специальному полномочию органа местного само-
управления осуществляют функции по охране общественного порядка. Под иными лицами, 
пресекающими нарушение общественного порядка, понимаются лица, хотя и не наделенные 
какими-либо полномочиями, однако по собственной инициативе участвующие в действиях 
по пресечению преступления (п. 10 постановления Пленума № 45). 
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Если действия виновного совершаются с применением взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, они подлежат в квалификации по ч. 3 ст. 213 УК РФ. Под взрывчатыми ве-
ществами следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, спо-
собные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без до-
ступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, 
твердое ракетное топливо и т. п. К взрывным устройствам относятся промышленные или са-
модельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально предназначенные для 
производства взрыва и способные к взрыву. Имитационно-пиротехнические и осветительные 
средства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

 
Вандализм (ст. 214 УК РФ) 

Вандализм определяется в диспозиции ст. 214 УК РФ как осквернение зданий или иных 
сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. 

Основным непосредственным объектом выступает общественный порядок. В каче-
стве дополнительного объекта выступают отношения собственности. 

Объективная сторона рассматриваемого состава может быть выражена в двух аль-
тернативных деяниях: либо в осквернении зданий и сооружений, под которым понимается 
обезображивание зданий и сооружений посредством учинения надписей и рисунков, оскорб-
ляющих общественную нравственность, либо в порче имущества на общественном транс-
порте и в иных общественных местах. Обязательными признаками вандализма являются ме-
сто и обстановка совершения деяния. Местом совершения вандализма является обществен-
ное место. Обстановкой выступает обстановка публичности, т. е. возможности членов обще-
ства воспринимать совершаемое деяние или его результат. Так, не будет являться вандализ-
мом оставление нарушающих общественную нравственность надписей на стене заброшенно-
го здания на закрытой территории или на частном доме, стены которого огорожены высоким 
забором, не позволяющим увидеть надпись прохожим. 

Состав преступления формальный, преступление окончено в момент совершения дея-
ния, предусмотренного диспозицией статьи. 

Так, К. и А. совершили вандализм, т. е. порчу имущества в иных общественных ме-
стах, группой лиц. К. совместно с А., грубо нарушая общественный порядок, выбили удара-
ми ног стекло павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта типа 
ПО-15Ф № 2-12-4985, вследствие чего павильон пришел в частичную негодность. В резуль-
тате преступных действий службе по обслуживанию линейных сооружений — филиалу 
ГУП «Мосгортранс» — был причинен материальный ущерб с учетом материалов и затрат 
на восстановительные работы на общую сумму семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 
шестьдесят семь копеек 

1
. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. 
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, а также ху-

лиганским мотивом. 
Квалифицирующими признаками вандализма, наличие которых влечет привлечение 

виновного к ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ, являются совершение деяния группой 
лиц, а также экстремистские мотивы совершения рассматриваемого преступления. 

§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ) 
Основной объект преступления — общественная безопасность на объектах атомной 

энергетики. Дополнительный объект преступления — здоровье и жизнь человека либо эко-
логическая безопасность окружающей среды (чч. 2 и 3 ст. 215 УК РФ). 

                                                 

1
 Приговор Головинского районного суда города Москвы № 1-327/2015 от 18 августа 2015 г. по делу 

№ 1-327/2015 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/rGUwz6DiXVHV/ (дата обращения: 13.03.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/rGUwz6DiXVHV/
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Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме действия или 
бездействия, образующего нарушение конкретных правил безопасности при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, при котором 
возникла реальная опасность наступления смерти человека или радиоактивного заражения 
окружающей среды. Если такой опасности нет, то состав данного преступления отсутствует. 

Размещение объекта атомной энергетики — это определение конкретного участка 
местности и распределение на нем элементов данного объекта. 

Проектирование — это комплекс технологических процедур по разработке и утвер-
ждению проекта атомной энергетики. 

Строительство таких объектов предполагает как создание объекта атомной энергети-
ки, так и преобразование уже существующего объекта с подключением обеспечивающих его 
функционирование коммуникаций. 

Эксплуатация означает использование объекта атомной энергетики по назначению 
(например, ввод в эксплуатацию неисправного оборудования ядерной установки). Понятием 
эксплуатации охватывается и соблюдение правил безопасности при производстве ремонтных 
работ на объектах атомной энергетики.  

Радиоактивным заражением окружающей среды признается такое изменение радиоак-
тивного фона, которое является опасным для здоровья и генетического фонда человека. 

Диспозиция статьи бланкетная, поэтому необходимо установить, какие правила без-
опасности на объектах атомной энергетики были лицом нарушены. 

Субъективная сторона может характеризоваться как неосторожной, так и умышлен-
ной формами вины. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, в чьи обязанности входит 
соблюдение правил безопасности на объекте атомной энергетики. 

Квалифицированные составы содержат такие признаки, как наступление смерти чело-
века (ч. 2 ст. 215 УК РФ); радиоактивное заражение окружающей среды (ч. 2 ст. 215 УК РФ); 
смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 215 УК РФ). К этим последствиям в рамках данной статьи 
предусмотрено только неосторожное отношение. 

 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии  

либо отключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 215
1
 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления является общественная безопасность 
в сфере нормального функционирования источников жизнеобеспечения потребителей (элек-
трической, тепловой энергии, газа, воды). Здоровье человека, отношения собственности 
(ч. 1) либо жизнь человека (ч. 2) выступают дополнительными объектами. Факультативным 
объектом при наступлении иных последствий, например, неполучении прибыли, при пре-
кращении работы предприятия, учреждения, организации, может выступать право собствен-
ности и т. д. 

Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных деяниях:  
1) незаконных прекращении или ограничении подачи потребителям электроэнергии, 

т. е. полное (временное или постоянное) отключение потребителей от электросетей; ограни-
чение подачи электроэнергии — уменьшение объема подаваемой энергии до уровня ниже 
минимально необходимого для потребителя либо ограничение подачи энергии по времени; 

2) незаконном отключении потребителей от других источников жизнеобеспечения, 
т. е. отключение потребителей от других источников жизнеобеспечения охватывает прекра-
щение водо-, газо-, а также теплоснабжения в отопительный сезон. 

Диспозиция статьи бланкетная, для правильного ее применения необходимо руковод-
ствоваться соответствующими законами и нормативными правовыми актами. В частности, 
согласно ст. 38 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
перерыв, прекращение или ограничение в подаче энергии допускаются только в отношении 
задолжников по оплате и после предварительного уведомления. Запрещается это делать 
в отношении потребителей, не имеющих такой задолженности, кроме случаев возникновения 
аварийных электроэнергетических режимов. Потребители электрической энергии (мощно-
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сти), ограничение режима потребления электрической энергии которая может привести 
к экономическим, экологическим, социальным последствиям, установлены в приложении 
к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». К таким по-
требителям, в частности, относятся государственные органы, медицинские учреждения, гос-
ударственные учреждения ветеринарии, а также организации связи; организации, осуществ-
ляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации 
населенных пунктов; угольные и горнорудные предприятия, а также метрополитен; воинские 
части Минобороны России и других министерств; учреждения, исполняющие уголовные 
наказания, следственные изоляторы, образовательные учреждения, предприятия и органы 
уголовно-исполнительной системы; федеральные ядерные центры и объекты, работающие 
с ядерным топливом и материалами; организации, выполняющие государственный оборон-
ный заказ с использованием объектов производства взрывчатых веществ и боеприпасов с не-
прерывным технологическим процессом; организации железнодорожного, водного и воз-
душного транспорта, а также субъекты электроэнергетики. 

Обязательным признаком является наступление указанных в законе последствий, а имен-
но причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий. 

Состав преступления материальный и считается оконченным с момента наступления 
хотя бы одного из перечисленных в ч. 1 ст. 215

1
 УК РФ последствий: крупного ущерба 

(на сумму свыше 500 тыс. рублей — примечание к ст. 216 УК РФ); тяжкого вреда здоровью; 
иных тяжких последствий (например, остановка крупных производств с непрерывным цик-
лом работы; дезорганизация работы предприятий, учреждений или организаций; радиоак-
тивное, химическое или бактериологическое заражение окружающей среды). 

Понятие «иные тяжкие последствия» является оценочным, должно быть того же по-
рядка: например остановка объектов, в отношении которых отключение энергии запрещено, 
их дезорганизация, радиоактивное или иное заражение местности, создающее угрозу здоро-
вью граждан, окружающей природной среде, и т. п. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный, им является должностное лицо или иное лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, в чьи пол-
номочия входит принятие решений о прекращении или ограничении подачи потребителям 
электрической энергии либо отключение их от других источников жизнеобеспечения. 

В части 2 ст. 215
1
 УК РФ предусмотрена ответственность за то же деяние, повлекшее 

по неосторожности смерть человека. По этой части подлежат квалификаций и случаи, если 
жертвами преступления стали два и более человека. 

 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215
2
 УК РФ) 

Объектом является общественная безопасность. 
Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных дей-

ствиях (бездействии): разрушение; повреждение; приведение иным способом в непригодное 
для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунально-
го хозяйства или других объектов жизнеобеспечения. 

Объектами энергетики являются электростанции, линии электропередачи, электро-
подстанции и т. д. 

Объектами электросвязи являются сооружения, установки, станции телефонной (ви-
деотелефонной), телеграфной, факсимильной, телекодовой связи и т.д. 

Объектами жилищно-коммунального хозяйства являются здания, строения предприя-
тий, служб, обеспечивающих обслуживание населения, благоустройство, очистку от мусора, 
поставку тепла, газа, электричества, их коммуникации, жилой фонд, гостиницы, бассейны, 
пляжи, специальный транспорт и т. д. 
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Другими объектами жизнеобеспечения являются дороги, мосты, здания больниц, 
школ, детских садов, водозаборные и очистительные сооружения, объекты вентиляции, во-
доотлива и др. 

Разрушение образуют действия, направленные на приведение указанных объектов 
в полную негодность, что делает невозможным их восстановление, использование 
по прямому назначению. 

Повреждение — это частичное приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, 
когда они могут быть восстановлены проведением определенных ремонтных, восстанови-
тельных работ. 

Иной способ образуют любые действия (бездействия), в результате которых объекты 
жизнеобеспечения приводятся в негодное для эксплуатации состояние, их нельзя использо-
вать по своему назначению, например, отключение подачи тепла зимой, в результате чего 
отопительная система жилых домов была заморожена. 

Состав по конструкции формальный. Преступление считается оконченным с момента 
разрушения, повреждения или приведения иным способом в негодное для эксплуатации со-
стояние объектов жизнеобеспечения. Указанная норма является специальной по отношению 
к ст. 167 УК РФ, дополнительной квалификации не требуется. 

Умышленное причинение смерти или вреда здоровью человека не охватывается дан-
ным составом, квалифицируется по совокупности с соответствующими статьями, предусмат-
ривающими ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Аналогично в случаях совершения хищения содеянное квалифицируется по совокуп-
ности с соответствующими преступлениями против собственности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 
Обязательным признаком является указанный в законе мотив — корыстные (желание винов-
ного лица получить какие-либо материальные выгоды, услуги (деньги, имущество и иные 
ценности, избавление от долгов, путевка на отдых, бесплатный ремонт квартиры, машины 
и т. д.)) или хулиганские (см ст. 213 УК РФ) побуждения. 

При отсутствии названных мотивов содеянное подлежит квалификации по ст. 167 
УК РФ. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Пункт «в» ч. 2 ст. 215

2
 УК РФ предусматривает совершение данного преступления 

специальным субъектом, лицом использующим для совершения преступления свое служеб-
ное положение. 

Часть 3 ст. 215
2
 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 1 или 2, повлекшие по неосторожности смерть человека.  
Субъективная сторона такого состава, характеризуется двумя формами вины — 

умыслом на приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и неосторожностью 
к наступлению смерти человека. 

 

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводами газопроводам 
либо приведение их в негодность (ст. 215

3
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом выступает общественная безопасность в сфере 
функционирования нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологи-
чески связанных с ними сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации. Дополнитель-
ным объектом являются интересы собственности, а также здоровье и жизнь человека. 

Предметом преступления выступают нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газо-
проводы, магистральные трубопроводы (ч. 2; п. «б» ч. 4 ст. 215

3
 УК РФ), технологически 

связанные с ними объекты, сооружения, средства связи, автоматики, сигнализации (ч. 3 
ст. 215

3
 УК РФ). В целях недопущения самовольного подключения, обеспечения сохранно-

сти, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на 
магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 
нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, неста-
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бильный бензин и конденсат, приняты специальные Правила охраны магистральных трубо-
проводов и Правила охраны магистральных газопроводов

1
.  

В состав магистральных трубопроводов входят: 
— трубопровод (от места выхода подготовленной к транспорту товарной продукции 

до мест переработки и отгрузки нефти, потребления нефтепродуктов или перевалки их на 
другой вид транспорта и реализации газа, в том числе сжиженного, потребителям) с ответв-
лениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные 
препятствия, узлами подключения насосных и компрессорных станций, узлами пуска и при-
ема очистных и диагностических устройств, узлами измерения количества продукции, кон-
денсатосборниками, устройствами для ввода ингибиторов гидратообразования, узлами спус-
ка продукции или продувки газопровода; 

— установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии и соору-
жения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов; 

— линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, 
устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установ-
ками электрохимической защиты трубопроводов; 

— противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения трубо-
проводов; 

— емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для аварий-
ного выпуска продукции; 

— сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов; 
— вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, постоянные дороги, вер-

толетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопровода, и подъезды к ним, опозна-
вательные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов, сигнальные знаки при пере-
сечении трубопроводами внутренних судоходных путей; 

— головные и промежуточные перекачивающие, наливные насосные и напоропони-
жающие станции, резервуарные парки, очистные сооружения; 

— компрессорные и газораспределительные станции; 
— станции подземного хранения газа, нефти и нефтепродуктов; 
— автомобильные газонаполнительные станции; 
— наливные и сливные эстакады и причалы; 
— пункты подогрева нефти и нефтепродуктов. 
Названные правила понятия «магистральный трубопровод» и «трубопровод» рассмат-

ривают как равнозначные понятия, что создает неопределенность в применении чч. 1 и 2 
ст. 215

3
 УК РФ. Можно предположить, что по ч.1 данной статьи ответственность предусмот-

рена за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуата-
ции состояние трубопроводов, находящихся непосредственно в местах переработки и от-
грузки нефти, потребления нефтепродуктов или перевалки их на другой вид транспорта 
и реализации газа, в том числе сжиженного, потребителям. 

Объективная сторона выражается в выполнении различных альтернативных действий: 
— самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопро-

водам (ч. 1); 
— самовольное подключение к магистральным трубопроводам (ч. 2); 

                                                 

1
 Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение 

о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), упол-

номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастро-

вого учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижи-

мости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на 

публичных кадастровых картах : постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2017 г. № 1083 (ред. от 15.07.2019). 
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— разрушение, повреждение, приведение иным способом в непригодное для эксплуатации 
состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации (ч. 3); 

— разрушение, повреждение, приведение иным способом в непригодное для эксплуа-
тации состояние магистральных трубопроводов (п. «б» ч. 4). 

Состав преступления, предусмотренного чч. 3 и 4 ст. 215
3
 УК РФ, включает ряд аль-

тернативных признаков — общественно опасных последствий в виде нарушения нормальной 
работы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически свя-
занных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации либо нали-
чия реальной возможности наступления таких общественно опасных последствий. 

Преступление считается оконченным с момента самовольного подключения к указан-
ным в диспозиции трубопроводам, либо с момента фактического наступления последствий 
в виде нарушения нормальной работы соответствующего объекта, либо с момента создания 
реальной опасности наступления такого последствия. 

Субъективная сторона преступления предполагает только прямой умысел. Для ча-
стей 3 и 4 ст. 215

3
 УК РФ альтернативно обязательным является мотив — корыстные или ху-

лиганские побуждения. При отсутствии названных мотивов содеянное квалифицируется 
по ст. 167 УК РФ. 

Субъект преступления по ч. 1 — это лицо, подвергнутое административному наказа-
нию за аналогичное деяние, т. е. лицо, в отношении которого вступило в законную силу поста-
новление о назначении административного наказания за правонарушение, предусмотренное 
ст. 7.19 КоАП РФ, и со дня исполнения данного постановления прошло менее года. По чч. 2–5 
ст. 215

3
 УК РФ субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  
В части 5 ст. 215

3
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 1–4, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. В этой 
части субъективная сторона данного преступления характеризуется двумя формами вины — 
умыслом на самовольное подключение или приведение в негодность нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов и газопроводов и неосторожностью к наступлению смерти человека или 
иных тяжких последствий. 

Иные тяжкие последствия — понятие оценочное, под которым следует понимать при-
чинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью нескольким лицам, причинение круп-
ного ущерба, превышающего сумму в пятьсот тысяч рублей, срыв поставок, длительный пе-
ребой в работе трубопровода, его комплекса и др. 

 

Незаконное проникновение на охраняемый объект (ст. 215
4
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления является общественная без-
опасность в сфере функционирования подземных или подводных объектов, охраняемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ведомственной или государ-
ственной охраной. В качестве дополнительного объекта выступают интересы государства 
в сфере предотвращения угроз распространения сведений, составляющих государственную 
тайну (п. «б» ч. 2 ст. 215

4
 УК РФ). 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ перечень сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, определяется федеральным законом. Таким законом является Закон Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», в соответствии 
с которым к государственной тайне относятся сведения в области военной, внешнеполитиче-
ской, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение которых может принести ущерб безопасности и интересам 
Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления заключается в действиях, выражающихся в не-
законном проникновении на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, 
совершенном неоднократно. 
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Понятие неоднократности дано в примечании к анализируемой статье, согласно кото-
рому проникновение на указанные в этой статье объекты признается неоднократным, если 
оно совершено в нарушение установленного законодательством Российской Федерации по-
рядка лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, 
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Исходя из текста закона, под аналогичным деянием следует понимать нарушение 
пропускного режима охраняемого объекта, административная ответственность за которое 
установлена ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ, содержащей запрет на самовольное проникновение на 
подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о ведомственной или государственной охране, если это не содержит призна-
ков уголовно наказуемого деяния. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 215
4
 УК РФ лишь 

в том случае, если оно совершает административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 
ст. 20.17 КоАП, во второй раз и если оно до этого ранее привлекалось к административной 
ответственности за такое административное правонарушение. Кроме того, необходимо, что-
бы ко времени привлечения лица к уголовной ответственности ранее вынесенное судебное 
постановление о привлечении его к административной ответственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ, вступило в за-
конную силу. Это следует из требований ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ о том, что лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается 
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном КоАП РФ, и уста-
новлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
рассмотревших дело, и ст. 31.1 КоАП РФ, определяющей порядок вступления постановления 
по делу об административном правонарушении в законную силу. 

Срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, установлен 
ст. 4.6 КоАП РФ; в соответствии с ней лицо, которому назначено административное наказание 
за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-
нию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного нака-
зания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. 

Ведомственная охрана — совокупность создаваемых имеющими право на создание 
ведомственной охраны федеральными органами исполнительной власти и организациями 
органов управления сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых объектов 
от противоправных посягательств. Ведомственная охрана осуществляет защиту объектов, 
указанных в ст. 8 Федерального закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 
охране». Защита охраняемых объектов иных форм собственности, находящихся в сфере ве-
дения соответствующих федеральных органов исполнительной власти, осуществляется в со-
ответствии с заключенными договорами. Перечень охраняемых объектов определяется име-
ющими право на создание ведомственной охраны федеральными органами исполнительной 
власти и организациями и утверждается в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации (ст. ст. 1, 8 Федерального закона «О ведомственной охране»). 

Государственная охрана — деятельность по обеспечению безопасности объектов гос-
ударственной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в целях безопасности 
и беспрепятственного осуществления государственной власти в Российской Федерации и ис-
полнения международных обязательств Российской Федерации, осуществляемая на основе со-
вокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, техни-
ческих, информационных и иных мер. Охрану и защиту охраняемого объекта органы государ-
ственной охраны осуществляют самостоятельно или с привлечением сил и средств других госу-
дарственных органов обеспечения безопасности (ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ «О государственной охране»). 

Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента 
незаконного проникновения на подземный или подводный объект, охраняемый в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной 
охране, совершенного неоднократно. Незаконным проникновением следует признавать дей-

consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF05B2E881AA801879B79F7F18C77D63FEB079534x8Q2M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF05B2E881AA801879B79F7F18C77D63FEB07953Bx8Q5M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB00943Ex8Q8M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF05B2E881AA801879B79F7F18C77D63FEB07953Bx8Q5M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB00943Ex8Q8M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB00943Ex8Q8M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB00943Ex8Q8M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8020xFQ4M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7xFQ1M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3E882AxFQ4M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743ABF2582C8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB029F38x8Q6M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743AAF45D2A8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C812BxFQ9M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743AAF45D2A8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8023xFQDM
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743AAF45D2A8F1AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8124xFQ9M
consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F642D0B916FA2B743AAF559228F1AA801879B79F7F18C77D63FEBx0QFM


Уголовное право. Особенная часть 

345 

ствия виновного лица, проникшего самовольно на такой объект, не имея на это права и во-
преки установленному законом порядку, с нарушением пропускного режима. Проникнове-
ние означает тайное или открытое фактическое вторжение виновного лица на подземный или 
подводный объект. Незаконным признается проникновение лишь на подземный или подвод-
ный объект, которые представляют зону охраняемых объектов ведомственной или государ-
ственной охраны, т. е. территорию (акваторию), в границах которых в соответствии с феде-
ральным законодательством устанавливаются особые условия пользования. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста, совершившее неза-

конное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, 
неоднократно, т. е. во второй раз, будучи до этого подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние по вступившему в силу постановлению в период, когда это ли-
цо считается подвергнутым административному наказанию. 

В части 2 ст. 215
4
 указаны квалифицирующие признаки, к которым относится совер-

шение того же деяния: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) сопряженного с умышленным созданием угрозы распространения сведений, состав-
ляющих государственную тайну.  

Под этим следует понимать совершение виновным лицом наряду с незаконным про-
никновением на охраняемый объект таких действий, в результате которых создается указан-
ная угроза, например, составление лицом схемы, зарисовка охраняемого объекта, производ-
ство видеозаписи или фотографирование, передача с помощью технических средств какой-
либо информации об окружающей обстановке на охраняемом объекте другим лицам, нахо-
дящимся вне пределов этого объекта, и т. п. Если государственная тайна была фактически 
распространена, то ответственность может наступать в зависимости от установленных об-
стоятельств по ст. ст. 275, 276, 283, 284 УК РФ. 

 

Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ  
(ст. 216 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления является обществен-
ная безопасность при ведении строительных и иных работ. В качестве дополнительных объ-
ектов выступают отношения собственности, здоровье и жизнь человека. 

Объективная сторона включает следующие признаки:  
1) деяние в виде нарушения правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ; 
2) общественно опасные последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью че-

ловека либо крупного ущерба (ч. 1), смерти человека (ч. 2), смерти двух и более лиц (ч. 3); 
3) причинной связи между указанными нарушениями и вредными последствиями. 
К строительным относятся земляные, каменные, бетонные, монтажные, демонтажные, 

изоляционные, кровельные и другие работы, производимые на строительной площадке в свя-
зи с возведением, реконструкцией, ремонтом, передвижением или сносом жилых зданий, 
помещений и сооружений производственного и иного назначения, а также работы вне строи-
тельной площадки, связанные с ремонтом и прокладкой линии связи, электросетей, дорог, 
коммуникаций теплоснабжения, газоснабжения и других инженерных сетей. 

К иным относятся любые другие, но сходные со строительными работы, способные 
причинить вред здоровью человека (например, работы по газо- и электросварке, дезактива-
ции местности), при проведении которых необходимо соблюдать определенные правила. 

Преступление окончено с момента наступления последствий в виде причинения тяж-
кого вреда здоровью либо крупного ущерба. Крупным признается ущерб, сумма которого 
превышает 500 тыс. рублей (согласно примечанию к ст. 216 УК РФ). 

Если несчастный случай произошел в ходе работ с использованием специальных са-
моходных машин (трактор, экскаватор, грейдер, скрепер и т. п.) вследствие допущенных ли-
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цом, управляющим такой машиной, в том числе и во время движения транспортного сред-
ства, нарушений правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо 
нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
а не в результате нарушения им правил безопасности дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, совершенное лицом деяние надлежит квалифицировать по ст. ст. 216 
или 217 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение соответствующих пра-
вил (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 
2018 г. № 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны 
труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный — лицо, на которое в силу его служебного по-

ложения или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность по 
соблюдению правил безопасности при ведении строительных или иных работ (начальник це-
ха, инженер и т. д.). 

Так, Ф., будучи мастером, осуществляя комплекс работ по устранению протечек на 
фасаде здания жилого дома, действуя в нарушение п. 16, п. 32, п. 119 Правил по охране тру-
да в строительстве, утвержденных приказом Минтруда России, пп. 1.1, 1.3, 1.6, 2.8 Поло-
жения об организации ведения работ на высоте по договору подряда, и, не предвидя 
наступления общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения указанной 
нормативно-правовой документации, хотя при необходимой внимательности и предусмот-
рительности должен был и мог предвидеть данные последствия, не предпринял исчерпыва-
ющего перечня мероприятий направленных на обеспечение выполнения требований указан-
ных положений нормативно-правовой документации и допустил пострадавшего к непосред-
ственному производству исследуемых работ на высоте, с последующим его проходом 
в опасную зону, где произошло падение последнего с высоты, в результате чего наступила 
его смерть. Действия Ф. были квалифицированы по ч. 2 ст. 216 УК РФ

1
. 

В случае, когда умысел виновного был направлен на достижение преступного резуль-
тата, а способом реализации такого умысла явилось нарушение правил охраны труда и без-
опасности работ, содеянное надлежит квалифицировать по соответствующей статье УК РФ, 
предусматривающей ответственность за совершение умышленного преступления. 

 
Нарушение требований промышленной безопасности  

опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная безопасность на опасных 

производственных объектах. Дополнительные объекты — отношения собственности, здоро-
вье и жизнь человека. 

Объективная сторона преступления характеризуется нарушением действующих 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.  

В соответствии с приложением 1 к Федеральному закону от  21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к категории опасных 
производственных объектов относятся объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспорти-
руются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к указанному федеральному закону ко-
личествах опасные вещества; 

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 
мегапаскаля; 

                                                 

1
 Приговор Сестрорецкого районного суда (г. Санкт-Петербург) № 1-110/2019 от 27 сентября 2019 г. 

по делу № 1-110/2019 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/RNqxWe3vxfmX/ (дата обращения: 13.03.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/RNqxWe3vxfmX/
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3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исклю-
чением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канат-
ные дороги, фуникулеры; 

4) получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных метал-
лов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на мак-
симальное количество расплава 500 килограммов и более; 

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осу-
ществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогаще-
нию полезных ископаемых; 

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе кото-
рых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возго-
раться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осу-
ществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных 
к самосогреванию и самовозгоранию. 

К опасным производственным объектам не относятся: 
1) объекты электросетевого хозяйства; 
2) работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа 

до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления
1
. 

Местом совершения преступления может быть только опасный объект или цех. Если 
нарушения правил безопасности совершены вне таких объектов, то действия виновного лица 
подлежат квалификации по иным статьям УК РФ. 

Состав преступления материальный, преступление считается оконченным с момента 
наступления общественно опасных последствий: причинения тяжкого вреда здоровью чело-
века или крупного ущерба (более пятисот тысяч рублей) (ч. 1); причинения смерти человеку 
(ч. 2); причинения смерти двум и более лицам (ч. 3). 

Между деянием и последствиями должна быть установлена причинная связь. 
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный — лицо, достигшее возраста 16 лет и обязанное 

соблюдать установленные правила безопасности на данных объектах.  
 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической  
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ст. 217

1
 УК РФ) 

Основным объектом является общественная безопасность функционирования объек-
тов топливно-энергетического комплекса от террористических угроз. Дополнительные объ-
екты — отношения собственности, здоровье и жизнь человека. 

К объектам топливно-энергетического комплекса относятся объекты электроэнерге-
тики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной 
сланцевой и торфяной промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения тепло-
снабжения и газоснабжения. 

Требования обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 
и требования антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса — это правила, которые обязательны для выполнения и соблюдение которых 
обеспечивает безопасность объектов топливно-энергетического комплекса и антитеррори-
стическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса. 

Организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, за исключением объектов 
атомной энергетики, установлены Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ 
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 

                                                 

1
 Приложение 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов». 
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Под антитеррористической защищенностью понимается состояние защищенности 
здания, строения, сооружения или иного объекта, препятствующее совершению на нем тер-
рористического акта или иного незаконного вмешательства. Безопасность объектов топлив-
но-энергетического комплекса определяется как состояние защищенности от актов незакон-
ного вмешательства. Акт незаконного вмешательства — это противоправное действие (без-
действие), в том числе террористический акт или покушение на его совершение, угрожаю-
щее безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса, по-
влекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтоже-
ние имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий. 

Объективная сторона выражается в нарушении требований безопасности и антитер-
рористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (бездействие). 

Состав материальный, преступление считается оконченным с момента причинения 
тяжкого вреда здоровью человека или причинения крупного ущерба (свыше одного миллио-
на рублей согласно примечанию к данной статье). 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект специальный — руководитель объекта топливно-энергетического комплек-

са, на котором лежит обязанность соблюдать правила, являющиеся обязательными для обес-
печения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и его антитеррористи-
ческой защищенности. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за то же деяние, 
повлекшее по неосторожности смерть одного человека, а ч. 3 — повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц.  

 

Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности  

(ст. 2172 УК РФ) 

Объектом преступления выступает общественная безопасность. 
Введение данной нормы направлено на обеспечение получения достоверных резуль-

татов экспертизы промышленной безопасности объектов. 
Экспертиза промышленной безопасности — определение соответствия объектов экс-

пертизы промышленной безопасности предъявляемым к ним требованиям промышленной 
безопасности. 

Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-Ф3 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» экспертизе промышленной безопас-
ности подлежат: 

— документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта; 
— документация на техническое перевооружение опасного производственного объек-

та в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого 
объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности; 

— технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; 
— здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для 

осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения 
людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий; 

— декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документа-
ции на техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не входит в со-
став проектной документации опасного производственного объекта, подлежащей экспертизе 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, лик-
видацию опасного производственного объекта, или вновь разрабатываемая декларация про-
мышленной безопасности; 

— обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также измене-
ния, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта. 

Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая лицензию 
на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее заказчика. 
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Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном феде-
ральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, на основании 
принципов независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, прово-
димых с использованием современных достижений науки и техники. 

Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является заключе-
ние, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу промыш-
ленной безопасности, и экспертом или экспертами в области промышленной безопасности, 
участвовавшими в проведении указанной экспертизы. Требования к оформлению заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности устанавливаются федеральными нормами 
и правилами в области промышленной безопасности. 

Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее заказчиком 
в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 
территориальный орган, которые вносят в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности это заключение в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. 

Непосредственным объектом преступления выступает общественная безопасность. 
Дополнительным объектом может выступать жизнь и здоровье человека или отношения 
собственности. 

Объективная сторона по ч. 1 ст. 217
2 

УК РФ выражается в даче экспертом в обла-
сти промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение 
крупного ущерба. 

Под заведомо ложным заключением экспертизы промышленной безопасности следует 
понимать заключение, подготовленное без проведения указанной экспертизы или после ее 
проведения, но явно противоречащее содержанию материалов, предоставленных эксперту 
или экспертам в области промышленной безопасности и рассмотренных в ходе проведения 
экспертизы промышленной безопасности, или фактическому состоянию технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений на 
опасных производственных объектах, являвшихся объектами экспертизы промышленной 
безопасности. 

Состав преступления, предусмотренный в ч. 1 сформулирован как формально-
материальный (могло повлечь смерть человека; повлекло причинение крупного ущерба). Со-
ответственно, момент окончания деяния в первом случае, определен моментом вынесения 
экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы 
промышленной безопасности, в результате жизнь человека ставится под угрозу причинения 
вреда. Во втором случае, момент окончания определен наступлением крупного ущерба, ко-
торым, согласно примечания к ст. 216 УК РФ, признается ущерб, сумма которого превышает 
пятьсот тысяч рублей. 

Субъективная сторона по ч. 1 ст. 217
2
 УК РФ характеризуется умышленной фор-

мой вины. 
Субъект преступления специальный — это эксперт в области промышленной без-

опасности, т. е. физическое лицо, которое обладает специальными познаниями в области 
промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным федеральными 
нормами и правилами в области промышленной безопасности, и участвует в проведении 
экспертизы промышленной безопасности. 

В части 2 ст. 217
2
 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак — причинение по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человеку. 
В части 3 ст. 217

2
 УК РФ предусмотрен особо квалифицирующий признак — причи-

нение по неосторожности смерти двум или более лицам. 
 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) 

Объектом преступления выступает общественная безопасность. 
Под требованиями пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, 

устанавливающих обязательные правила пожарной безопасности, содержащиеся в Феде-
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ральном законе от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ «О пожарной безопасности», в принимаемых 
в соответствии с ним федеральных законах и законах субъектов Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государ-
ственных органов, в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной без-
опасности, инструкциях и других документах, направленных на предотвращение пожаров 
и обеспечение безопасности людей и объектов в случае возникновения пожара

1
. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил, обеспечива-
ющих пожарную безопасность. Под нарушением требований пожарной безопасности следует 
понимать невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества 
и государства от пожаров. 

При решении вопроса о виновности лица в нарушении правил пожарной безопасно-
сти, повлекшем наступление последствий, предусмотренных ст. 219 УК РФ, необходимо вы-
яснять, в чем конкретно состояло ненадлежащее исполнение либо невыполнение данных 
правил, имеется ли причинная связь между допущенными нарушениями и наступившими 
последствиями, и указывать со ссылкой на конкретные пункты правил пожарной безопасно-
сти, которые были нарушены. 

Преступление окончено с момента наступления тяжкого вреда здоровью (ч. 1), смерти 
человека (ч. 2) или смерти двух или более лиц (ч. 3). 

Между совершенным деянием и наступившими последствиями должна быть установ-
лена причинная связь. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъектом преступления является лицо, на которое была возложена обязанность ис-

полнять (постоянно или временно) утвержденные и зарегистрированные в установленном 
порядке правила пожарной безопасности (например, руководители предприятий и организа-
ций всех форм собственности и уполномоченные ими лица, которые по занимаемой должно-
сти или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативно-правовых актов 
и инструкций непосредственно обязаны выполнять соответствующие правила либо обеспе-
чивать их соблюдение на определенных участках работ; собственники имущества, в том чис-
ле жилища, наниматели, арендаторы и др.). 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из ху-
лиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, влечет 
уголовную ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ только в случае реального причинения по-
терпевшему значительного ущерба. Если в результате указанных действий предусмотренные 
законом последствия не наступили по причинам, независящим от воли виновного, то содеян-
ное, при наличии у него умысла на причинение значительного ущерба, должно рассматри-
ваться как покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ). 

При возникновении пожара в результате нарушения правил безопасности на объ-
ектах атомной энергетики, на взрывоопасных объектах и т. п. ответственность наступает 
по ст. ст. 215–218 УК РФ и др. без дополнительной квалификации по ст. 219 УК РФ. 

                                                 

1
 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или по-

вреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем (п. 1) : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 // Бюлле-

тень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 8. 
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§ 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ОБОРОТА  
ОБЩЕОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,  

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ) 
Основной объект преступления — общественная безопасность в сфере обращения 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Дополнительный 
объект — здоровье или жизнь человека. 

Согласно Федеральному закону от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и по-
становлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 
предметом преступления являются: 

1) взрывчатые вещества, т. е. химические соединения или механические смеси ве-
ществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взры-
ву без доступа кислорода воздуха; к ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, 
порох, твердое ракетное топливо и т. п.; 

2) легковоспламеняющиеся вещества, т. е. такие вещества, которые не относятся 
к взрывчатым, но представляют потенциальную опасность в силу способности к быстрому 
возгоранию в результате механического воздействия, взаимодействия с водой, воздухом или 
огнем, например бензин, хлор, белый фосфор, олифа, азотная и иные кислоты, сжиженные 
горючие газы и др.; 

3) пиротехнические изделия, т. е. такие изделия, которые не относятся к боеприпасам 
и не имеют назначения поражения живых или неживых объектов предметы, содержащие 
взрывчатые и быстрогорящие вещества, предназначенные для подачи сигналов, создания 
дымовой завесы, иллюминации. Чаще всего это ракеты, петарды, сигнальные патроны, ды-
мовые шашки и т. д. 

Объективная сторона преступления характеризуется следующими альтернативными 
деяниями: нарушением правил учета, хранения, перевозки, использования взрывчатых, лег-
ковоспламеняющихся веществ или пиротехнических изделий либо незаконной пересылкой 
этих веществ по почте или багажом. Обязательным признаком выступает также наступление 
общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти 
человеку. Между общественно опасным деянием и наступившими общественно опасными 
последствиями должна быть установлена причинная связь. 

Диспозиция статьи сформулирована как бланкетная, поэтому факт нарушения правил 
устанавливается посредством анализа предписаний соответствующих нормативных право-
вых актов (п. 3 Правил перевозки грузов автомобильным транспортом; Правила безопасно-
сти при взрывных работах; Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих 
погрузочно-разгрузочные и складские работы с легковоспламеняющимися, взрывоопасными 
и опасными в обращении грузами и др.). 

Так, согласно п. 3.4 Правил дорожного движения при перевозке взрывчатых, легко 
воспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасно-
сти на транспортном средстве должен быть включен проблесковый маячок желтого или 
оранжевого цвета. 

Статья 22 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» со-
держит перечень предметов, запрещенных к пересылке по сети почтовой связи, в который 
включены боеприпасы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества. 

Следовательно, при оценке содеянного следует иметь в виду, что действие нормы 
распространяется только на случаи, когда нарушаются специальные правила хранения, пере-
возки или использования взрывчатых веществ, которые находятся у лица на законном осно-
вании. Случаи нарушения установленных правил в отношении предметов, находящихся 
в незаконном обороте, квалифицируются по ст. 222

1
 УК РФ. 

Если причиной возникновения пожара явилось нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении горных, строитель-
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ных или иных работ либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т. п., содеянное 
охватывается специальными составами преступлений (ст. ст. 215–218 УК РФ и др.) и допол-
нительной квалификации по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасно-
сти») не требует. 

По конструкции объективной стороны состав преступления является материальным. 
Преступление следует признавать оконченным с момента наступления последствий в виде 
причинения смерти человека или тяжкого вреда здоровью. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект нарушения перечисленных правил специальный — лицо, чья трудовая дея-

тельность связана с оборотом взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехниче-
ских изделий; субъект незаконной пересылки и перевозки названных веществ и изделий — 
любое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами  

(ст. 220 УК РФ) 
Объектом преступления является общественная безопасность в сфере обращения 

с ядерными материалами и радиоактивными веществами. 
Предметом преступления являются ядерные материалы и радиоактивные вещества. 
Ядерные материалы — материалы, содержащие или способные воспроизвести деля-

щиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества. 
Радиоактивные вещества — не относящиеся к ядерным материалам вещества, испус-

кающие ионизирующее излучение (радий-226, цезий-137, кобальт-60 и другие изотопы 
трансурановых элементов). 

Объективная сторона преступления характеризуется незаконным приобретением, 
хранением, использованием, передачей или разрушением ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ. 

Приобретение ядерных материалов или радиоактивных веществ — это завладение 
указанными предметами любым способом (купля-продажа, дарение, обмен, безвозмездная 
передача, погашение долга, присвоение случайно найденного и т. д.), кроме завладения пу-
тем хищения и вымогательства, как преступления, предусмотренного ст. 221 УК РФ. 

Хранение ядерных материалов или радиоактивных веществ — это нахождение ука-
занных предметов, фактическое владение, контроль над ними, сбережение в определенных 
местах, например в специальных помещениях, хранилищах, тайниках и т. д. 

Использование ядерных материалов или радиоактивных веществ образует их приме-
нение в любой сфере деятельности, потребление любым способом и в любых целях. 

Передача ядерных материалов или радиоактивных веществ — это любые возмездные 
или безвозмездные факты их отчуждения (аналогично при приобретении). 

Разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ образует их видоизме-
нение, уничтожение, повреждение, иное нарушение их целости, когда может реально воз-
никнуть радиационная опасность. 

Незаконными эти действия являются, если они совершены без соответствующего раз-
решения (лицензии) уполномоченных органов или в нарушение других установленных зако-
нодательством требований к обращению с указанными предметами. 

Состав (по ч. 1) формальный, преступление признается оконченным с момента со-
вершения какого-либо из указанных действий, или материальный (чч. 2 и 3) — преступление 
признается оконченным с момента наступления указанных в них последствий — смерти че-
ловека или иных тяжких последствий (ч. 2) либо смерти двух или более лиц (ч. 3). 

Под иными тяжкими последствиями понимаются причинение по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью одному или нескольким потерпевшим, радиоактивное загрязнение 
местности, производственных объектов, дезорганизация работы, эвакуация людей, массовая 
гибель животных и т. д. 
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Субъективная сторона преступления по ч. 1 ст. 220 УК РФ характеризуется прямым 
умыслом. 

В частях 2 и 3 предусмотрены две формы вины — умысел на незаконное обращение 
с ядерными материалами или радиоактивными веществами и неосторожность по отношению 
к наступлению указанных в законе последствий. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ  

(ст. 221 УК РФ) 

Объектом преступления является общественная безопасность при обращении 

с ядерными материалами и радиоактивными веществами. 
Предметом преступления являются ядерные материалы и радиоактивные вещества, 

рассмотренные при анализе ст. 220 УК РФ. 
Объективную сторону преступления образует хищение в форме кражи, грабежа, раз-

боя, мошенничества, присвоения или растраты ядерных материалов или радиоактивных ве-
ществ либо их вымогательства. 

Для признания хищения оконченным необходимо, чтобы виновное лицо завладело 
ядерными материалами или радиоактивными веществами и получило реальную возможность 
распорядиться ими. Вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, при-
знается оконченным с момента предъявления требования передать указанные предметы, 
подкрепленного угрозой уничтожения или повреждения имущества, распространения сведе-
ний, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причи-
нить существенный вред их правам или законным интересам. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления общий — лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Часть 2 ст. 221 УК РФ предусматривает ответственность за квалифицированные виды 

преступлений, совершенных: а) группой лиц по предварительному сговору; в) лицом с ис-
пользованием своего служебного положения; г) с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Часть 3 ст. 221 УК РФ предусматривает ответственность за особо квалифицированные 
виды преступлений, совершенные: а) организованной группой; б) с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Содержание этих квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков было рас-
крыто ранее в ст. ст. 158–163 УК РФ. 

Совершенное хищение либо вымогательство и последовавшее за этим незаконное об-
ращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами образуют совокупность 
преступлений, предусмотренных рассматриваемой статьей и ст. 220 УК РФ. 

 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,  

пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия,  

боеприпасов (ст. 222 УК РФ) 
Основным объектом является общественная безопасность в сфере оборота оружия 

и боеприпасов. Правила оборота указанных предметов содержатся в Федеральном законе 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», а также в ряде иных нормативных актов.  

К предмету преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, относятся огне-
стрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему (за исключением крупнокали-
берного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патро-
нов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патро-
нов к нему). Следует обратить внимание, что данные предметы исключены из круга предме-
тов преступления, предусмотренного только чч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ. Все иные статьи, уста-
навливающие ответственность за незаконный оборот оружия (ст. ст. 223–226 УК РФ) не со-
держат такого исключения. Диспозиция ч. 7 ст. 222 УК РФ в качестве предмета преступле-
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ния предусматривает гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 
огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие (за исключением механи-
ческих распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или 
раздражающими веществами), пневматическое с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодное 
либо метательное оружие. 

В соответствии со ст. 1 Закона «Об оружии» под оружием понимается устройства 
и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, пода-
чи сигналов. 

Под огнестрельным оружием понимается оружие, предназначенное для механическо-
го поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное дви-
жение за счет энергии порохового или иного заряда (примечание 2 к ст. 222 УК РФ). 

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования 
гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, 
а также в культурных и образовательных целях. Оно должно исключать ведение огня очере-
дями и иметь емкость магазина (барабана) не более десяти патронов (кроме спортивного 
оружия), либо, в случае со спортивным оружием, соответствовать требованиям, содержа-
щимся в правилах видов спорта и (или) положениям (регламентам) о спортивных соревнова-
ниях. Также оно должно соответствовать криминалистическим требованиям к техническим 
характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему (приложение 
к приказу МВД России от 30 июня 2017 г. № 429). 

Гладкоствольное огнестрельное оружие — это огнестрельное оружие, 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 более 600 мм. 

Под крупнокалиберным огнестрельным оружием для целей УК РФ понимается огне-
стрельное оружие (за исключением гражданского огнестрельного оружия и служебного ог-
нестрельного оружия) калибра от 20 мм и более. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения — короткоствольное оружие и бес-
ствольное оружие, предназначенное для механического поражения живой цели на расстоя-
нии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное 
движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причине-
ния смерти человеку. 

Основными частями огнестрельного оружия являются ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка. 

Боеприпасами признаются предназначенные для поражения цели предметы вооруже-
ния, патроны и метаемое снаряжение, содержащие разрывной, метательный, пиротехниче-
ский или вышибной заряды либо их сочетание независимо от калибра, изготовленные про-
мышленным или самодельным способом. Патроны светозвукового, травматического, газово-
го действия, сигнальные, строительно-монтажные, учебные, охолощенные и иные патроны, 
не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т. п.) и не предназна-
ченные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрыв-
ным устройствам. 

Под газовым оружием понимается оружие, предназначенное для временного химиче-
ского поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ.  

В целом к газовому оружию так же относятся механические распылители, аэрозольные 
и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, однако дан-
ные устройства предметом преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ не являются. 

К холодному оружию относятся 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 ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и т. п.), иное ору-
жие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры 
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и т. п.), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.), а также 
метательное холодное оружие, т. е. предметы, предназначенные для поражения цели на рас-
стоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы чело-
века (метательные ножи и топоры, дротики и т. п.) либо механического устройства (луки, ар-
балеты и т. п.). 

Ответственность предусмотрена за незаконный оборот, 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 совершило какие-либо действия по 
реализации этого намерения. 

Сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электро-
шоковые устройства, предметы, сертифицированные 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. 

Объективная сторона по ч. 1 ст. 222 УК РФ выражается в таких общественно опас-
ных деяниях с огнестрельным оружием, его основными частями, боеприпасами, как незакон-
ные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение. 

Незаконное приобретение оружия или других указанных в статье предметов образует 
их покупка, получение в дар или уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение 
найденного и т. п., а также незаконное временное завладение оружием в преступных либо 
иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения.  

Под незаконным хранением огнестрельного оружия и других указанных предметов 
имеется в виду их сокрытие в помещении, тайниках, а также в иных местах, обеспечиваю-
щих их сохранность.  

Перевозка — это перемещение оружия или других предметов с использованием 
транспортных средств, но не непосредственно при обвиняемом. 

Под пересылкой понимаются действия лица, направленные на перемещение предмета 
преступления, адресату (в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием 
средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным спо-
собом при отсутствии осведомленности доставляющего (почтальона, курьера) о перемещае-
мом предмете и его сговора с отправителем), когда действия по перемещению осуществля-
ются без непосредственного участия отправителя. При этом оконченным преступление сле-
дует считать с момента отправления посылки, багажа и т.п. независимо от получения пред-
мета преступления адресатом. 

Под ношением оружия и других предметов следует понимать их нахождение в одежде 
или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску их в сумке, портфеле и т. п. 

Часть 2 ст. 222 УК РФ предусматривает совершение сбыта огнестрельного оружия, 
его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрель-
ного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему). 

Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их безвозвратное 
(в отличие от незаконной передачи) отчуждение в собственность иных лиц в результате со-
вершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, 
дарение, обмен и т. п.  

В части 7 ст. 222 УК РФ установлена ответственность за сбыт огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового 
оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, сна-
ряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия. 
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотивы 
и цели не имеют значения для квалификации. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-
та 16 лет.  

Квалифицированными составами рассматриваемого преступления предусматривается 
совершение деяний, указанных в чч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ группой лиц по предварительному сго-
вору (п. «а» чч. 3 и 5 соответственно); лицом с использованием своего служебного положения 
(п. «б» чч. 3 и 5 соответственно); с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет» (п. «в» чч. 3 и 5 соответственно); а также организованной 
группой (чч. 4 и 6 соответственно).  

В соответствии с примечанием 1 к ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предме-
ты, указанные в этой статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

Под добровольной сдачей оружия и других предметов, указанных в ст. 222 УК РФ, 
следует понимать сдачу лицом указанных предметов по своей воле независимо от мотивов. 
О добровольности сдачи может свидетельствовать факт их выдачи или сообщение об их ме-
стонахождении органам власти при реальной возможности их дальнейшего хранения. Не 
может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в этой статье, а так же 
ст. ст. 222

1
, 222

2
, 223 и 223

1
 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производ-

стве следственных действий по их обнаружению и изъятию, например, после начала произ-
водства выемки или обыска. 

 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,  

пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств  

(ст. 222
1
 УК РФ) 

Большинство признаков состава преступления, предусмотренного ст. 222
1
 УК РФ, 

аналогично признакам состава ст. 222 УК РФ. Основным отличием является предмет пре-
ступления. К предмету рассматриваемого состава относятся взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства. 

Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или смеси 
веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяюще-
муся химическому превращению (взрыву). К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, 
эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т. п. 

К взрывным устройствам относятся промышленные или самодельные изделия, содер-
жащие взрывчатое вещество, функционально предназначенные для производства взрыва 
и способные к взрыву. Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относят-
ся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Объективная сторона преступления аналогична ст. 222 УК РФ. 
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Мотивы 

и цели не имеют значения для квалификации. 
Субъектом данного преступления является вменяемое физическое лицо, однако в от-

личие от ст. 222 УК РФ возраст уголовной ответственности установлен с 14 лет. 
Согласно примечанию 1 к ст. 222

1
 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы, ука-

занные в ст. 222
1 

УК РФ, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 
Так, Г. незаконно хранил четыре самодельных взрывных устройства, которые, со-

гласно заключению эксперта, являются устройствами осколочно-фугасного действия типа 
ручные гранаты, состоящие из корпуса (металлические баллончики для сжатого газа), со-
держащегося в нем заряда взрывчатого вещества метательного действия (дымного поро-
ха) и средства воспламенения (самодельно изготовленных огнепроводных трубок, стоящих 
из отрезков полимерных стержней, заполненных зажигательной массой спичечных головок), 
из которых одно самодельное взрывное устройство с целью отпугивания бродячих собак 
взорвал, три самодельных взрывных устройства были изъяты сотрудниками полиции. Под-
судимый Г. в судебном заседании полностью признал себя виновным в совершении преступ-
ления, раскаялся в содеянном. 
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Действия подсудимого, квалифицированы как незаконное хранение взрывных 
устройств, предусмотренного ч. 1 ст. 222

1
 УК РФ

1
. 

 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка,  
пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия,  

его основных частей и боеприпасов к нему (ст. 222
2
 УК РФ) 

Большинство признаков состава преступления, предусмотренного ст. 222
2
 УК РФ, 

аналогично признакам состава ст. 222 УК РФ. Основным отличием является предмет пре-
ступления. Предметом рассматриваемого состава являются крупнокалиберное огнестрельное 
оружие, его основные части и боеприпасы к нему. 

 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) 
Объектом преступления выступает общественная безопасность при обращении ору-

жия, а именно безопасность от угроз, связанных с его незаконным изготовлением. 
Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ, выступает огне-

стрельное оружие (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), его 
основные части, боеприпасы. Предмет ч. 4 — огнестрельное оружие ограниченного пораже-
ния, газовое, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодное оружие, 
метательное оружие и патроны к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо 
газовому оружию. 

К патронам, входящим в предмет преступления, относятся: 
1) патрон травматического действия — устройство, предназначенное для выстрела из 

огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метатель-
ный заряд и метаемое снаряжение травматического действия и не предназначенное для при-
чинения смерти человеку; 

2) патрон газового действия — устройство, предназначенное для выстрела из газового 
оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое 
при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражаю-
щими веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку; 

3) патрон светозвукового действия — устройство, предназначенное для выстрела из огне-
стрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнально-
го оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования и снаря-
жение светозвукового действия и не предназначенное для поражения живой или иной цели. 

Объективную сторону преступления образуют следующие действия: 
1) незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и его ос-

новных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения) (ч. 1); 
2) незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1); 
3) незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения (ч. 4); 
4) незаконное изготовление газового оружия, пневматического оружия с дульной 

энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия, метательного оружия (ч. 4); 
5) незаконное изготовление, патронов к огнестрельному оружию ограниченного по-

ражения либо газовому оружию (ч. 4). 
Под незаконным изготовлением огнестрельного оружия и его основных частей, огне-

стрельного оружия ограниченного поражения, газового, холодного оружия, метательного 
оружия, боеприпасов, патронов, патронов к огнестрельному оружию ограниченного пораже-
ния либо газовому оружию, влекущим уголовную ответственность, следует понимать их со-
здание, в том числе путем переделки каких-либо иных предметов (например, ракетниц, 

                                                 

1
 Постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара № 1-944/2017 от 18 сентября 2017 г. 

по делу № 1-944/2017 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/BS2XuSVn2PVN/ (дата обращения: 13.03.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/BS2XuSVn2PVN/
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пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового 
назначения или спортивного инвентаря) без полученной в установленном порядке лицензии, 
в результате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового, холодного, метатель-
ного оружия или боеприпасов. 

Под незаконной переделкой как разновидностью изготовления огнестрельного ору-
жия и его основных частей, огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов 
к нему либо газовому оружию следует понимать изменение в нарушение установленного по-
рядка их тактико-технических характеристик и свойств, при котором независимо от резуль-
татов такого изменения их поражающие свойства сохраняются (например, изменение их 
формы для имитации других предметов, переделка ствола огнестрельного гладкоствольного 
оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, укорачивание ствола огнестрельного 
гладкоствольного оружия, в результате чего оно становится запрещенным к обороту, и т. д.). 
При квалификации последующих незаконных действий с изготовленным (переделанным) 
оружием (боеприпасами) необходимо исходить из тактико-технических характеристик, ко-
торыми стало реально обладать изготовленное (переделанное) виновным оружие (боеприпа-
сы), а не тех, которыми обладали предметы, подвергшиеся переделке. 

Ремонт огнестрельного оружия и его основных частей означает восстановление их 
поражающих свойств. 

Указанные действия влекут уголовную ответственность при условии, если они совер-
шены незаконно. 

Преступление признается оконченным с момента изготовления, переделки или ремон-
та перечисленных предметов преступления. 

Так, К., в нарушение Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии», кустарным способом, умышленно, осознавая противоправность своих действий, из 
подручных материалов изготовил самодельное огнестрельное оружие, которое незаконно 
хранил. При проведении сотрудником полиции личного досмотра К., после разъяснения ему 
прав добровольной выдаче запрещенных к свободному обороту предметов, в том числе 
наркотических средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств, взрывчатых веществ, в присутствии двух понятых, в правом боковом 
кармане куртки, надетой на нем, был обнаружен и изъят предмет, похожий на самодельное 
огнестрельное оружие, который, согласно заключению эксперта, является одноствольным 
дульнозарядным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием калибра 11 мил-
лиметров, изготовленным самодельным способом, предназначенным для производства вы-
стрелов способом раздельного заряжания с использованием охотничьего пороха и снаряда 
(пули) диаметром не более 11 миллиметров, пригодное для производства выстрелов спосо-
бом раздельного заряжания с использованием охотничьего пороха и снаряда (свинцового 
шарика) диаметром не более 11 миллиметров, и относится к короткоствольному огне-
стрельному оружию, которое К. незаконно изготовил. Действия К. были квалифицированы 
по ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ

1
. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. 
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
В примечании к ст. 223 УК РФ указано, что лицо, добровольно сдавшее предметы, 

указанные в статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 
 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление,  

переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 2231 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом является общественная безопасность в сфе-

ре оборота взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обязательным признаком рассматри-

                                                 

1
 Приговор Кущевского районного суда Краснодарского края № 1-126/2017 от 13 апреля 2017 г. по делу 

№ 1-126/2017 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/Wf98e1RSqSb8/ (дата обращения: 13.09.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/Wf98e1RSqSb8/
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ваемого состава преступления является предмет. Он совпадает с предметом преступления, 
предусмотренного ст. 222

1
 УК РФ. 

Объективная сторона выражается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ 
или взрывных устройств либо в незаконной переделке или ремонте взрывных устройств.  

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. 
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 
 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ) 
Объектом выступает общественная безопасность. Предметом преступления явля-

ется только огнестрельное оружие, понятие которого раскрыто ранее при рассмотрении 
ст. 222 УК РФ. 

Объективная сторона характеризуется нарушением правил хранения огнестрельного 
оружия лицом, у которого это оружие находится на законном основании (имеет право на 
хранение, ношение), создавшим условия для его использования другим лицом и обществен-
но опасными последствиями в виде смерти человека или иных тяжких последствий. 

Правила хранения оружия, принадлежащего гражданам, установлены, в частности, 
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 июля 1998 № 814 «О мерах по регулированию обо-
рота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Феде-
рации». Оружие должно храниться в местах проживания его владельцев с соблюдением 
условий, обеспечивающих его сохранность, безопасность и исключающих доступ к нему по-
сторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых жестью. Нарушение правил 
обычно выражается в несоблюдении специальных правил хранения оружия, исключающих 
доступ к нему посторонних лиц (отсутствие сейфа, оставление его открытым, оставление 
оружия без присмотра и др.). 

Использование огнестрельного оружия лицом, не имеющим на это законного права, 
может выражаться в производстве выстрела, в совершении преступления и т. п. 

К тяжким последствиям обычно относят: совершение преступления с использованием 
этого небрежно хранившегося оружия или самоубийство лица, воспользовавшегося небреж-
но хранимым оружием, и т. п. 

Между совершенным деянием и наступившим последствием должна быть установле-
на причинная связь. При этом следует иметь в виду, что в данном составе причинная связь 
между деянием и последствиями является опосредованной действиями третьих лиц. 

Преступление считается оконченным с момента наступления общественно опасных 
последствий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной. Исполь-
зуемый в статье термин «небрежность» характеризует не субъективную сторону преступле-
ния, а деяние, и свидетельствует о том, что лицо должным образом не выполняет возложен-
ную на него обязанность по хранению огнестрельного оружия. 

Субъект преступления — собственник или законный владелец огнестрельного ору-
жия, достигший возраста 16 лет. Лицо, небрежно хранившее огнестрельное оружие, находя-
щееся у него незаконно, несет ответственность по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

В случае если лицу поручена охрана огнестрельного оружия,  при наличии соответ-
ствующих условий оно может быть привлечено к ответственности по ст. 225, и дополни-
тельной квалификации по ст. 224 УК РФ также не требуется. 

Признаком квалифицированного состава данного преступления (ч. 2 ст. 224 УК РФ) 
является наступление последствий в виде смерти двух и более лиц. 

 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ) 
Объект преступления — общественная безопасность. Предметами основного состава 

выступают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
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Объективная сторона преступления характеризуется тремя обязательными признаками:  
1) ненадлежащим исполнением лицом своих обязанностей по охране огнестрельного 

оружия и иных предметов, характеристика которым дана при анализе признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ;  

2) наступлением последствий в виде хищения, уничтожения предмета преступления 
либо иных тяжких последствий;  

3) причинной связью между ненадлежащим исполнением указанных обязанностей 
и наступившими общественно опасными последствиями. 

Ненадлежащее исполнение обязанности по охране указанных предметов заключается 
в невыполнении лицом тех действий, которые оно обязано было выполнить в силу порученной 
ему работы для обеспечения их сохранности либо в недобросовестном отношении к выполне-
нию лежащих на нем обязанностей. Оно может выражаться, например, в допуске к охраняемым 
объектам посторонних лиц, употреблении спиртных напитков во время несения службы. 

Правила охраны указанных предметов установлены соответствующими нормативны-
ми правовыми актами (уставами, инструкциями и т. п.). 

Хищение охраняемых предметов означает незаконное их изъятие из законного оборо-
та в любой форме (чаще всего в форме кражи). 

Уничтожение предметов, указанных в ч. 1 ст. 225 УК РФ, означает приведение их 
в полную непригодность, т. е. в состояние, делающее невозможным восстановления их це-
лостности из сохранившихся фрагментов. В случаях возможности восстановления утрачен-
ных свойств предмета содеянное нельзя квалифицировать по данной статье, за исключением 
случаев, когда затраты на восстановление не требует значительных средств, т. е. отсутствует 
экономическая целесообразность такого восстановления. 

К иным тяжким последствиям относят причинение вреда здоровью человека, наступ-
ление смерти, причинение имущественного вреда, совершение преступления с украденным 
оружием и т. п. 

Преступление считается оконченным с момента наступления общественно опасных 
последствий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный — лицо, достигшее 16 лет, на которое возложе-

ны (в силу занимаемой должности, выполняемой работы, по договору, специальному пору-
чению и т. д.) обязанности по охране огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств. 

По части 2 предмет преступления — ядерное, химическое или другие виды оружия 
массового поражения либо материалы или оборудование, которые могли быть использованы 
при создании оружия массового поражения. 

Ядерное оружие — это оружие, основанное на использовании внутриядерной энергии, 
выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плуто-
ния или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер – изотопов водорода (дейтерия и три-
тия). К нему относятся ядерные заряды, ядерные боеприпасы, а также оснащенные ими носители 
ядерных боеприпасов, комплексы ядерного оружия и носители ядерного оружия. 

Химическим оружием являются специально созданные и помещенные в средства хра-
нения и доставки высокотоксичные химические соединения, пригодные для военного при-
менения с целью поражения живой силы противника. Основу этого оружия составляют 
отравляющие вещества нервно-паралитического, кожно-нарывного, общеядовитого или 
удушающего действия. 

К другим видам оружия массового поражения может быть отнесено биологическое 
оружие, т. е. специально созданные в военных целях и заражающие людей и животных воз-
будителями заболеваний бактериальные (холера, чума, проказа и т. п.) и патогенные (гемор-
рагическая лихорадка, оспа, энцефалиты и т. д.) культуры (рецептуры), помещенные в осо-
бые средства доставки типа выливных авиационных приборов, генераторов аэрозолей раз-
личных типов базирования, в ракеты тактического назначения, артиллерийские снаряды, ми-
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ны и т. п. технические сооружения, а также путем использования переносчиков возбудителей 
болезней (клещей, комаров, крыс и т. п.). 

К другим видам оружия массового поражения также относится оружие, основанное на 
качественно новых принципах (например, инфразвуковое, радиологическое, пучковое и дру-
гое оружие). Кроме того, обычные виды оружия при использовании в них качественно новых 
элементов (например, боеприпасов объемного взрыва) могут по поражающим свойствам 
приближаться к оружию массового поражения. Для отнесения того или иного оружия к ору-
жию массового поражения требуется проведение специальных экспертиз. 

Преступление, предметом которого является оружие массового поражения, признает-
ся оконченным с момента наступления тяжких последствий (материальный состав) или угро-
зы их наступления (состав опасности). 

К тяжким последствиям можно отнести радиоактивное, химическое заражение окру-
жающей среды, массовую гибель людей и т. д. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный — лицо, достигшее 16 лет, на которое возложена 

обязанность по охране ядерного, химического или других видов оружия массового пораже-
ния либо материалов или оборудования. 

 
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) 
Объектом преступления является общественная безопасность. Понятие предмета 

преступления раскрыто при анализе признаков ст. ст. 222, 223 и 225 УК РФ. 
Объективная сторона преступления состоит в хищении либо вымогательстве ог-

нестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. Формы и виды хищений рассмотрены при анализе ст. ст. 158, 
163, 221 УК РФ. 

Под хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, следует понимать противоправное завладение ими любым 
способом с намерением лица присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а рав-
но распорядиться им по своему усмотрению иным образом (п. 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5). 

Момент окончания преступления зависит от вида хищения. Хищение огнестрельного 
оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств путем кражи, грабежа, мошенничества, присвоения или растраты следует считать 
оконченными, когда виновный завладел данными предметами и имеет реальную возмож-
ность распоряжаться им по своему усмотрению. Хищение в виде разбойного нападения 
(п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ) следует считать оконченным с момента нападения в целях завла-
дения этими предметами, соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья потер-
певшего, или с угрозой применения такого насилия. Вымогательство считается оконченным 
с момента выражения указанной в ст. 163 УК РФ угрозы. 

Уничтожение, оставление на месте преступления или возвращение назад похищенного 
оружия после его использования для совершения других противоправных действий либо в иных 
целях не является основанием для освобождения лица от ответственности за хищение оружия. 

Уголовная ответственность по ст. 226 УК РФ наступает в случаях хищения огнестрельно-
го оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств как из государственных или иных предприятий или организаций, так и у отдельных 
граждан, владевших ими правомерно либо незаконно. 

Так, К., находясь на парковке торгового центра, имея умысел на хищение чужого 
имущества, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений подошел к автомобилю 
и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, открыл незапертую 
дверь багажника, откуда умышленно тайно похитил имущество: рюкзак стоимостью две 
тысячи рублей, в котором находилось огнестрельное оружие: 
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— двуствольное гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье «ИЖ-12» 12 ка-
либра стоимостью пятнадцать тысяч рублей; 

— двуствольное гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье «ТОЗ» 16 калибра 
стоимостью десять тысяч рублей; 

— одноствольное гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье «ИЖ-18» 32 ка-
либра стоимостью десять тысяч рублей. 

С места совершения преступления К. скрылся с похищенным, распорядившись им по 
своему усмотрению, причинив потерпевшему своими действиями значительный материаль-
ный ущерб на общую сумму тридцать семь тысяч рублей. 

Действия К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 226 УК РФ
1
. 

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества 
или взрывные устройства (запалы, детонаторы, взрыватели и т. д.), следует квалифицировать 
по ст. 226 УК РФ как оконченное хищение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Ответственность по ст. 226 УК РФ наступает при хищении либо вымогательстве не 
только годного к функциональному использованию, но и неисправного либо учебного ору-
жия, если оно содержало пригодные для использования комплектующие детали или если ли-
цо имело цель привести его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия по реа-
лизации этого намерения. 

Если лицо похитило непригодные к функциональному использованию огнестрельное 
оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они исправны, содеянное 
следует квалифицировать как покушение на хищение огнестрельного оружия, комплектую-
щих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Хищение или вымогательство перечисленных предметов и их последующие ноше-
ние, хранение или сбыт образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст.  ст. 226 
и 222 УК РФ. 

Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Квалифицированные составы данного преступления предусматривают совершение 

указанных в основном составе деяний в отношении ядерного, химического или других видов 
оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения (ч. 2); группой лиц по предвари-
тельному сговору (п. «а» ч. 3), организованной группой (п. «а» ч. 4); лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «в» ч. 3); с применением насилия не опасного (п. «г» ч. 3) 
или опасного (п. «б» ч. 4). 

Предусмотренным п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ квалифицирующим признаком – хищени-
ем оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств лицом с использованием своего служебного положения — следует считать 
хищение их как лицом, которое наделено служебными полномочиями, связанными с оборо-
том оружия, в частности его использованием, производством, учетом, хранением, передачей, 
изъятием и т. д., так и лицом, которому они выданы персонально и на определенное время 
для выполнения специальных обязанностей (часовым, постовым полицейским, вахтером или 
инкассатором во время исполнения ими служебных обязанностей и т. п.). 

 

                                                 

1
 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-1125/2017 от 27 сентября 2017 г. 

по делу № 1-1125/2017 // Официальный сайт «Судебные нормативные акты Российской Федерации». 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/xqasy8jcGeHb/ (дата обращения: 13.09.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/xqasy8jcGeHb/
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Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,  

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,  

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения,  

иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть  

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,  

иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров  

и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных  

и водных биологических ресурсов (ст. 2261 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом является общественная безопасность, аль-

тернативными дополнительными объектами выступают здоровье населения, безопасность 
государства, мир и безопасность человечества, экологическая безопасность.  

Предметом контрабанды по ст. 226
1 

являются сильнодействующие, ядовитые, отрав-
ляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материа-
лы, огнестрельное оружие или его основные части, взрывные устройства, боеприпасы, ору-
жие массового поражения, средства его доставки, иное вооружение, иная военная техника, 
а также материалы и оборудование, которое может быть использовано при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники. Кро-
ме того, предметом контрабанды являются стратегически важные товары и ресурсы, куль-
турные ценности, особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы. Речь идет 
о предметах, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, в отношении которых уста-
новлены специальные правила перемещения через таможенную границу. 

Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для 
целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226
1
 утвержден по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923 
«Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226

1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически 
важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превы-
шающая сто тысяч рублей». 

К особо ценным диким животным и водным биологическим ресурсам относятся: 
1. Млекопитающие: 
алтайский горный баран (ovis ammon ammon); 
амурскийтигр (panthera tigris altaica); 
белыймедведь (ursus maritimus); 
леопард (panthera pardus); 
зубр (bison bonasus), за исключением гибридов зубра с бизоном, домашним скотом; 
сайгак (saiga tatarica); 
снежный барс (uncia uncia). 
2. Птицы: 
балобан (falco cherrug); 
беркут (aquila chrysaetos); 
кречет (falco rusticolus); 
сапсан (falco peregrinus). 
3. Рыбы: 
амурскийосетр (acipenser schrenckii); 
атлантическийосетр (acipenser sturio); 
белуга (huso huso); 
калуга (huso dauricus); 
персидскийосетр (acipenser persicus); 
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русскийосетр (acipenser gueldenstaedtii); 
сахалинскийосетр (acipenser medirostris); 
сахалинскийтаймень (parahucho perryi); 
севрюга (acipenser stellatus); 
сибирскийосетр (acipenser baerii); 
шип (acipenser nudiventris).

1
 

Объективная сторона характеризуется незаконным перемещением предмета пре-
ступления через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза. 

Незаконное перемещение названных в статье предметов через таможенную границу 
заключается в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕАЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Та-
моженного союза в рамках ЕАЭС вне установленных мест или в неустановленное время ра-
боты таможенных органов в этих местах либо с сокрытием от таможенного контроля, либо 
с недостоверным декларированием или недекларированием предметов, либо с использовани-
ем документов, содержащих недостоверные сведения о предметах и (или) с использованием 
поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации. 

В соответствии с ТК ЕАЭС таможенную территорию Таможенного союза составляют 
территории государств – членов Таможенного союза. Пределы таможенной территории Та-
моженного союза являются таможенной границей Таможенного союза. В соответствии 
с международными договорами государств – членов Таможенного союза таможенной грани-
цей могут являться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях госу-
дарств – членов Таможенного союза. 

Под сокрытием от таможенного контроля понимаются любые действия, направленные 
на то, чтобы затруднить обнаружение предметов либо утаить их подлинные свойства или ко-
личество (например, придание одним товарам вида других, использование тайников, специ-
ально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа). 

Недостоверное декларирование представляет собой заявление в таможенной деклара-
ции или в другой установленной форме декларирования заведомо ложных сведений о това-
рах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для 
таможенных целей. 

Недекларирование при контрабанде предполагает умышленное незаявление в таможен-
ной декларации или иным способом декларирования товаров сведений, необходимых для при-
нятия решения о выпуске товаров и подлежащих декларированию транспортных средств, поме-
щении их под избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных платежей. 

Под использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, 
поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации следует понимать 
предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для пере-
мещения предмета преступления заведомо поддельных документов либо документов, полу-
ченных незаконным путем, либо относящихся к другим товарам, иных документов, не име-
ющих юридической силы, а равно использование поддельных таможенных пломб, печатей, 
маркировки, штампов и иных средств идентификации или подлинных средств идентифика-
ции, относящихся к другим товарам. 

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с момента незакон-
ного перемещения предмета преступления через таможенную границу Таможенного союза 
либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Тамо-
женного союза. На определение момента окончания преступления влияет форма и способ 

                                                 

1
 Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадле-

жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-

ными договорами Российской Федерации, для целей статей 226
1
 и 258

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» : постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978. 
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перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка), а также способ совершения контрабанды 
(помимо или с сокрытием от таможенного контроля и т. д.). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Квалифицирующим признаком контрабанды выступает совершение ее должностным 

лицом с использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226
1 

УК РФ). Субъек-
том этого вида контрабанды следует признавать должностных лиц таможенных органов Рос-
сийской Федерации, а также других должностных лиц, обладающих правом находиться в зо-
нах таможенного и пограничного контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; 
должностных лиц, освобожденных от определенных форм таможенного контроля и исполь-
зующих свое служебное положение для совершения контрабанды. 

Руководители коммерческих или иных организаций независимо от формы собствен-
ности и иные лица, выполняющие управленческие функции в таких организациях (например, 
в организации, являющейся таможенным перевозчиком или таможенным брокером), винов-
ные в совершении контрабанды, не подлежат ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 226

1 
УК РФ. 

Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного 
положения, не требует дополнительной квалификации по ст. 285 УК РФ. 

Действия организаторов, подстрекателей и пособников контрабанды, совершенной 
должностным лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по 
соответствующей части ст. 33 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 226

1
 УК РФ. 

Если, не будучи исполнителем контрабанды, должностное лицо участвует в совершении 
контрабанды иными лицами, его действия (бездействие) подлежат квалификации по соответ-
ствующим частям ст. 33 и 226

1
 УК РФ (в зависимости от вида соучастия и наличия квалифици-

рующих признаков), а также по соответствующим статьям гл. 30 УК РФ, если содеянное содер-
жит все признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного этой главой. 

По п. «б» ч. 2 ст. 226
1
 УК РФ квалифицируется совершение контрабанды, сопряжен-

ное с любым физическим воздействием (например, с нанесением ударов, связыванием) на 
лицо, осуществляющее таможенный контроль, с целью принудить его не препятствовать не-
законному перемещению товаров или иных предметов через таможенную границу Таможен-
ного союза или Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами 
Таможенного союза. 

Если насилие выразилось в убийстве лица, осуществлявшего таможенный контроль, либо 
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное следует квали-
фицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 226

1
 УК РФ и соот-

ветствующими статьями гл. 16 УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья.  
В тех случаях, когда контрабанда признается совершенной организованной группой, 

ч. 3 ст. 226
1
 УК РФ охватываются действия всех участников организованной группы, а не 

только тех, кто непосредственно перемещал предметы контрабанды через таможенную гра-
ницу (например, действия участников организованной группы, которые приобрели товар за 
границей в целях его ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, содействовали 
его незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или фальсифицировали до-
кументы, представленные при таможенном оформлении товаров, выступали в качестве 
транспортных экспедиторов контрабандного груза). 

Так, Ф. в период с неустановленного времени, имея умысел на незаконное перемеще-
ние через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ умышленно, с ноутбука, 
посредством сети «Интернет», заказал у неустановленного лица из Республики Беларусь 
вещество в форме двухсот сорока таблеток из двенадцати блистеров общей массой 23,78 
граммов, содержащее в своем составе метандиенон (метандростенолон) (17бета-
гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он), являющийся сильнодействующим веще-
ством. С целью сокрытия факта незаконного перемещения указанных препаратов через 
Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС он посредством сети «Интернет» договорился с неустановленным 
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лицом о том, что пересылка вышеуказанного препарата, содержащего сильнодействующие 
вещества, будет осуществлена под видом пересылки на его (Ф.) имя посредством междуна-
родного почтового отправления, при этом осознавая, что сильнодействующие вещества 
будут сокрыты от пограничного контроля в международном почтовом отправлении. 

В соответствии с реализацией преступного умысла, международное почтовое отправ-
ление прибыло на территорию Российской Федерации. Впоследствии в указанный период вре-
мени Ф. получил в отделении почтовой связи Томск Томского почтамта указанное почтовое 
отправление, внутри которого было сокрыто вещество в форме двухсот сорока таблеток из 
двенадцати блистеров, общей массой 23,78 граммов, содержащее в своем составе метандие-
нон (метандростенолон) (17бета-гидрокси-17альфа-метиландрост-1,4-диен-3-он), являющийся 
сильнодействующим веществом, которые хранил при себе до момента досмотра и изъятия 
сотрудниками Томской таможни 26.09.2017 в период с 18 часов 45 минут до 19 часов 40 ми-
нут. Действия Ф. суд квалифицирует по ст. 226

1
 ч. 1 УК РФ

1
. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «общественная безопасность». 
2. Дайте определение понятию «общественный порядок». 
3. Назовите предмет вандализма. 
4. Что является целью террористического акта? 
5. В чем отличие захвата заложника от похищения человека? 
6. Что такое массовые беспорядки? 
7. Назовите признаки банды и раскройте их содержание. 
8. Незаконные действия с каким оружием не образуют состава преступлений, преду-

смотренных ст. ст. 222–226 УК РФ? 
9. Назовите признаки преступного сообщества. 
10. Что в УК РФ признается пиратством? 
 

Рекомендуемая литература 
1. Агапов П. В. Основы теории регламентации ответственности и противодействия орга-

низованной преступной деятельности. — СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2011. — 328 с. 
2. Агапов П. В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельно-

сти. — М. : Юрлитинформ, 2009. — 265 с. 
3. Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследова-

ние. — М. : Щит-М, 1998. — 306 с. 
4. Белоцерковский С. Д., Васнецова А. С., Гуськов А. Я., Меркурьев В. В., Паненков 

А. А., Соколов Д. А. Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом 
в России : монография. — М. : Юрлитинформ,  2012. — 304 с. 

5. Иванов Н. Г. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-правовой фе-
номен : монография. — М. : ЮНИТИ, 2012. — 119 с. 

 
 

                                                 

1
 Приговор Павлово-Посадского городского суда Московской области № 1-284/2019 от 27 сентября 

2019 г. по делу № 1-284/2019 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Фе-

дерации». URL: https://sudact.ru/regular/doc/FVKXOAmVYBYj/ (дата обращения: 13.09.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/FVKXOAmVYBYj/
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ГЛАВА 12 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

§ 1. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности в УК РФ 
1996 г. впервые выделены в самостоятельную главу 25. По виду объекта посягательства пре-
ступления делятся на следующие группы: 

1) против здоровья населения — ст. ст. 228–239 УК РФ; 
2) посягающие на общественную нравственность — ст. ст. 240–245 УК РФ. 
Первая группа условно подразделяется на две подгруппы:  
1) преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ческих, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ — ст. ст. 228–230, 231–234

1
 УК РФ (включает 13 преступлений);  

2) иные преступления против здоровья населения — ст. ст. 230
1
–230

2
, 235–239 УК РФ.  

Родовым объектом рассматриваемых преступлений является общественная безопас-
ность и общественный порядок, видовой же объект определен названием главы 25 УК РФ — 
здоровье населения и общественная нравственность.  

С объективной стороны большинство преступлений против здоровья населения со-
вершаются путем активных действий (ст. ст. 228

1
, 229 УК РФ), некоторые — путем действия 

или бездействия, последнее, например, в виде хранения (ст. ст. 228, 234
1
 УК РФ).  

По юридической конструкции состав преступлений против здоровья населения может 
быть формальным (ст. ст. 228, 228³, 228

4
, 230–234, 237 УК РФ), материальным (ст. ст. 228

2
, 

235, 236, ч. 4. ст. 234 УК РФ) и усеченным (228
1
 УК РФ).  

С субъективной стороны преступления против здоровья населения характеризуются 
умышленной формой вины. Как правило, преобладает прямой умысел (ст. ст. 228, 228

1
, 228³–228

4
, 

229–234, 237–239 УК РФ). Преступления, предусмотренные ст. ст. 235 и 236 УК РФ, совер-
шаются по неосторожности, ст. 228

2
 УК РФ — по неосторожности или с умыслом.  

Преступления против общественной нравственности представлены проституцией, 
распространением порнографии (ст. ст. 240–242

2
 УК РФ). Кроме того, в качестве обществен-

но опасных деяний, причиняющих существенный вред данному объекту, законодатель при-
знал уничтожение и повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ); наруше-
ние требований их сохранения или использования (ст. 243

1 
УК РФ); незаконные поиск 

и (или) изъятие археологических предметов (ст. 243
2
 УК РФ); уклонение исполнителя земля-

ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических 
полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязатель-
ной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих 
особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере (ст. 243³ 
УК РФ); уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы 
России (ст. 243

4 
УК РФ); надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

(ст. 244 УК РФ); жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ).
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Общественная опасность преступлений против общественной нравственности заключа-
ется в посягательстве на нравственное здоровье не отдельной (персонифицированной) личности, 
а населения в целом или его отдельной части. Поэтому возможными потерпевшими от преступ-
лений, предусмотренных ст. ст. 240–245 УК РФ, может быть неопределенный круг лиц.  

В свою очередь, общественная нравственность — это совокупность общественных 
отношений, основанных на принятых в обществе нормах и правилах, традициях, обычаях, 
взглядах на справедливость, честь, достоинство, долг.  

При совершении преступления против общественной нравственности происходит по-
сягательство на общественную безопасность и общественный порядок, выступающие родо-
вым объектом, и на общественную нравственность, представляющую видовой объект. 

Непосредственные объекты конкретизируются в зависимости от вида преступления. 
В некоторых случаях появляется дополнительный объект — здоровье, личная физическая 
свобода человека, нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних, 
отношения собственности, экологические отношения. 

С объективной стороны большинство преступлений против общественной нрав-
ственности совершаются путем активных действий, некоторые путем бездействия (ст. 243³ 
УК РФ), иные и путем действия, и путем бездействия (ст. ст. 243

1
, 245 УК РФ). 

Большинство составов преступлений сконструированы как формальные. Это означает 
признание окончания преступления с момента совершения деяния. Однако часть составов явля-
ются материальными, и обязательным условием ответственности выступают определенные по-
следствия, например, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объек-
тов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ).  

Диспозиции норм преступлений против общественной нравственности носят бланкет-
ный характер, т. е. требуют обращения к нормативным актам иных отраслей права; с субъек-
тивной стороны преступления характеризуются умышленной формой вины. Как правило, 
умысел прямой. С прямым и косвенным умыслом совершаются преступления, предусмот-
ренные ст. ст. 243 и 245 УК РФ. Неосторожная форма вины предусмотрена в ст. 243

1 
УК РФ. 

В диспозициях некоторых статей (ст. ст. 242, 242
1 
и 243

4 
УК РФ) в качестве обязательного 

условия ответственности субъективного характера указывается специальная цель, в ст. 245 
УК РФ называются специальные хулиганские мотивы или корыстные побуждения.  

Субъект преступлений против здоровья населения и общественной нравственности 
общий, т. е. вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Исключением явля-
ется преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ: возраст субъекта снижен до 14 лет. 
В некоторых преступлениях субъект специальный — лицо, достигшее 18-летнего возраста 
(ст. ст. 242

1
, 242

2
), с иными дополнительными признаками специального субъекта (например, 

ст. ст. 243
1
, 243³). 

Таким образом, преступления против общественной нравственности — это обще-
ственно опасные деяния, причиняющие вред общественной нравственности. 

В зависимости от сферы совершения все преступления против общественной нрав-
ственности можно разделить на группы: 
 1) в сфере проституции (ст. ст.  240–241 УК РФ); 

2) в сфере оборота порнографических материалов или предметов (ст. ст. 242–242
2 

УК РФ); 
3) в сфере культурного наследия России (ст. ст.  243–243

4
УК РФ); 

4) в сфере соблюдения традиций погребального культа и чести умерших (ст. 244 УК РФ); 
 5) в сфере общения человека и животных (ст. 245 УК РФ). 
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§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,  
СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ,  
ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ, ЯДОВИТЫХ  
И НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,  

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,  
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,  

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,  

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ) 
В Российской Федерации на осуществление основных видов деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств, установлена государственная монополия
1
, в частности, 

на культивирование растений, разработку, переработку, распределение, ввоз (вывоз), уни-
чтожение наркотических средств, психотропных веществ. Также введен специальный кон-
троль за инструментами и оборудованием, используемым для производства и изготовления 
наркотиков; Правительству Российской Федерации предоставлено право устанавливать по-
рядок допуска лиц к работе с наркотиками. Кроме того, определен порядок использования 
наркотических средств и психотропных веществ для лечения транзитных пассажиров, при-
менения в ветеринарии, в научных и учебных целях, в экспертной и оперативно-розыскной 
деятельности; предусмотрены запрет на пропаганду и ограничение рекламы в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В Российской Федерации незаконный оборот наркотиков уголовно и административ-
но наказуем. Ответственность за наркоправонарушения предусмотрена статьями УК РФ 
и КоАП РФ.  

Уголовная ответственность предусмотрена в 13 статьях УК РФ. Объектом всех этих 
преступлений является здоровье населения. По статистике, чаще всего совершается преступ-
ление, предусмотренное ст. 228 УК РФ. 

Часть 1 предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов без цели сбыта в значительном размере, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, в значительном размере. 

Видовым объектом исследуемого преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность здоровья населения. Непосредственный объект преступле-
ния — установленный законом порядок оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов; растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Предмет преступления является обязательным, это  наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги; растения, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их части, содержащие их же. 

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»: 

1) наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхож-
дения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.; 

                                                 

1
 О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от 8 января 1998 г. 

№ 3-ФЗ (в ред. от 8 декабря 2020 г.) // Рос. газета. 1998. 15 янв. 

http://base.garant.ru/2540957/#block_10000
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2) психотропные вещества — вещества синтетического или естественного происхож-
дения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
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 оборо-
та в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых 
сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных 
веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят; 

4) растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества (да-
лее — наркосодержащие растения), — растения, из которых могут быть получены наркоти-
ческие средства, психотропные вещества и которые включены в Перечень растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. 

Критерии отнесения наркотических средств и психотропных веществ к значительно-
му, крупному и особо крупному размерам для целей данной статьи, а также ст. ст. 228¹, 229 
и 229¹ УК РФ утверждаются Правительством Российской Федерации.  

Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических 
средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.  

Объективная сторона представлена: незаконным приобретением, хранением, пере-
возкой, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов; незаконным приобретением, хранением, перевозкой растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» под незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, понимаются действия лица, связанные с незаконным получением любым спосо-
бом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за 
проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и ве-
щи, присвоение найденного, включенного в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на 
землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, 
если эти растения не высеивались и не выращивались), сбор остатков находящихся на не-
охраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки. 

Так, У. был задержан во время сбора листьев и верхушечных частей дикорастущей 
конопли. Действия У., задержанного на месте сбора, в данном случае были ошибочно ква-
лифицированы по признаку незаконного хранения наркотического средства. Определением 
судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского областного суда от 22.12.2010 приго-
вор суда был изменен, исключено указание на осуждение У. за незаконное хранение наркоти-
ческого средства без цели сбыта в особо крупном размере

1
. 

Под незаконным хранением без цели сбыта следует понимать действия лица, связан-
ные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного 

                                                 

1
 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Бюллетень Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 2012. № 10. 

http://base.garant.ru/2540237/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=99754;dst=100010
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p3560
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_35.html#p3608
редакция
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потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). Не имеет значе-
ния, сколько времени предмет преступления хранится. 

Т. собрал верхушечные части конопли, сложил в пакет, который хранил при себе, 
а затем, по приходу домой, высушил, измельчил и с использованием растительного масла 
изготовил смесь наркотического средства для личного употребления. Часть смеси употре-
бил, а оставшуюся смесь количеством 36,73 граммов хранил в кармане брюк вплоть до за-
держания его сотрудниками полиции. 

Из выводов, содержащихся в заключении эксперта по результатам проведенной по 
делу химической экспертизы, следует, что в результате произведенных Т. действий химиче-
ская структура изготовленного им вещества не изменилась и по своему содержанию явля-
ется смесью наркотического средства — марихуаны и масла. Количество марихуаны в вы-
сушенном состоянии составило 36,73 граммов. 

Астраханский областной суд в кассационном порядке приговор в отношении Т. изменил: 
исключил квалификацию по ч. 1 ст. 228 УК РФ — изготовление наркотического средства

1
. 

Незаконная перевозка — это умышленные действия лица, которое перемещает без це-
ли сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги; растения, содержа-
щие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, из одного места в другое, в том числе в пределах 
одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта 
или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение 
общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Она может быть осуществлена с их 
сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, бага-
же, одежде, а также в полостях тела человека или животного и т. п. 

Отличие незаконной перевозки от незаконного хранения определяется в каждом кон-
кретном случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, 
объема, количества, размера предмета преступления. 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в нарушение законодательства Россий-
ской Федерации умышленные действия, в результате которых из наркосодержащих растений, 
лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использо-
ванию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

В случае, когда лицо изготавливает наркотическое средство, заранее не приобретая 
для его изготовления другие наркотические средства, то в действиях такого лица не содер-
жится признак незаконного приобретения наркотического средства.  

Судебная коллегия Астраханского областного суда, изменяя приговор суда первой ин-
станции, указала, что, квалифицируя действия В. по ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконное при-
обретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном 
размере, суд первой инстанции необоснованно квалифицировал ее действия по признаку не-
законного приобретения наркотических средств. 

Судом установлено, что В. изготовила самостоятельно кустарным способом 
наркотическое средство дезоморфин в особо крупном размере, используя бытовую химию и 
лекарственные препараты. Таким образом, изначально осужденной для изготовления дезо-
морфина какие-либо наркотические средства не приобретались, а действия В. по незакон-
ному изготовлению наркотического средства излишне квалифицированы еще и по признаку 
незаконного приобретения этого же средства, в связи с чем ее осуждение по данному при-
знаку исключено из приговора

2
. 

Незаконная переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов — это совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 
умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или 

                                                 

1
 Там же. 

2
 Там же. 
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жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных ве-
ществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или 
психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными ве-
ществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. 

Измельчение, высушивание или растирание наркосодержащих растений, растворение 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной 
обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т. п., в результате которых не ме-
няется химическая структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или пе-
реработка наркотических средств. 

Ответственность за незаконные изготовление или переработку наступает с момента по-
лучения в значительном размере готовых к использованию и употреблению этих средств либо 
веществ или в случае повышения их концентрации путем рафинирования либо смешивания.  

По конструкции объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, 
является формальным составом, т. е. для признания его оконченным достаточно установить 
факт совершения лицом любого из альтернативно перечисленных в диспозиции статьи об-
щественно опасных деяний, к которым отнесены: незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется наличием прямого 
умысла и отсутствием цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Лицо сознает, 
что без цели сбыта, т.е. без намерения передать другим лицам, совершает действия по неза-
конному приобретению, хранению, перевозке, изготовлению или переработке веществ и же-
лает совершить эти действия. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Значительный, крупный и особо крупный размеры рассматриваемого предмета пре-

ступления утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 
2012 г. № 1002. 

Лицо, совершившее предусмотренное ст. 228 УК РФ преступление, добровольно 
сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содер-
жащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскры-
тию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, 
веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой та-
ких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным пу-
тем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может призна-
ваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, ве-
ществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по 
обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Добровольная сдача предмета преступления предполагает наличие реальной возмож-
ности распорядиться ими иным способом. 

При задержании лица, а также при проведении следственных действий по обнаруже-
нию и изъятию предмета преступления по предложению должностного лица, их проводящих, 
не может являться основанием для освобождения от уголовной ответственности. 
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Вместе с тем ст. 75 УК РФ не исключает возможности освобождения от уголовной от-
ветственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества вви-
ду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию 
или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем. 

Уголовная ответственность в ст. 228 УК РФ также предусмотрена за деяния, указан-
ные в ч. 1, совершенные в крупном размере (ч. 2) и в особо крупном размере (ч. 3). 

 
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,  

содержащих наркотические средства или психотропные вещества,  
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

(ст. 228
1
 УК РФ) 

Статья 228
1
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконные про-

изводство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества. 

Видовым объектом исследуемого преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность здоровья населения. Непосредственный объект преступле-
ния — установленный законом порядок оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов; растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Предмет преступления является обязательным, им выступают наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их аналоги; растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества. 

Объективная сторона представлена: 
1) незаконным производством; 
2) сбытом; 
3) пересылкой. 
Под незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Фе-
дерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или 
веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использованием специально-
го химического или иного оборудования, производство наркотических средств или психо-
тропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика 
партиями, в расфасованном виде). Для квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 228¹ УК РФ 
как оконченного преступления не имеет значения фактический размер произведенного.  

К. по приговору Нарьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа 
признан виновным в том, что в квартире незаконно кустарным способом произвел наркоти-
ческое средство — смесь, содержащую дезоморфин в крупном размере, дважды пытался 
незаконно сбыть его Ш., участвовавшей в обоих случаях в проведении проверочной закупки. 

Судом первой инстанции действия К., в результате которых он произвел наркотиче-
ское средство, квалифицированы как незаконное производство наркотических средств 
в крупном размере по п. «б» ч. 2 ст. 228¹ УК РФ, а действия, направленные на сбыт нарко-
тика Ш., в обоих случаях —  по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228¹ УК РФ как покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рас-
смотрев 22 июня 2011 г. уголовное дело по надзорной жалобе осужденного, исключила 
осуждение К. по п. «б» ч. 2 ст. 228¹ УК РФ по следующим основаниям. Умышленные дей-
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ствия К., в результате которых он путем синтеза лекарственных препаратов получал 
наркотическое средство — смесь, содержащую дезоморфин, не были направлены на серий-
ное получение таких средств или веществ, а носили эпизодический характер и выражались 
в получении им готовых к использованию и потреблению наркотических средств. 

Далее К. пытался сбыть изготовленные наркотические средства Ш. В связи с этим 
действия К. следует рассматривать как изготовление наркотических средств, а поскольку 
затем изготовленные наркотические средства явились предметом покушений на сбыт, то 
эти действия полностью охватываются квалификацией совершенных К. покушений на неза-
конный сбыт наркотических средств по двум эпизодам и не требуют самостоятельной 
правовой оценки (определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 63-Д11-2)

1
. 

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — 
это любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, 
дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, напри-
мер путем введения инъекций. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт 
введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного 
вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъ-
екция вводится по его просьбе, либо наркотическое средство или психотропное вещество 
совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного 
потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответ-
ствии с медицинскими показаниями.  

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконно приобре-
тенное наркотическое средство или психотропное вещество (например, кетамин, кетамина 
гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки преступления, влекущие уголовную 
ответственность за незаконный сбыт этих средств или веществ. Согласно п. 13

1 
постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, «учитывая, 
что диспозиция ч. 1 ст. 228

1 
УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака 

объективной стороны наступление общественно опасных последствий в виде незаконного 
распространения» предмета преступления, предусмотренного этой статьей, их незаконный 
сбыт следует считать оконченным с момента выполнения лицом всех необходимых действий 
по передаче приобретателю этих средств, веществ, растений или их частей независимо от их 
фактического получения, в том числе в ходе проверочной закупки или иного оперативно-
розыскного мероприятия. «Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных ор-
ганов из незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалифи-
кацию преступления как оконченного». Таким образом, сбыт следует считать усеченным. 

Ответственность лица за сбыт наступает независимо от размера вещества.  
Об умысле на сбыт говорит договоренность с потребителем; приобретение, изготов-

ление, переработка, хранение, перевозка таких веществ лицом, которое их не употребляет; 
количество вещества; размещение в удобной для сбыта расфасовке и т.д.  

В соответствии с п. 13
2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15 июня 2006 г. № 14, если лицо в целях осуществления умысла на незаконный 
сбыт предмета преступления, предусмотренного ст. 228

1 
УК РФ, незаконно приобретает, 

хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти предметы преступления, тем самым 
совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть 
объективной стороны сбыта, однако по независящим от него обстоятельствам не передает их 
приобретателю, то такое лицо совершает покушение на незаконный сбыт этих средств, ве-
ществ, растений.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов в крупном или особо крупном размере, совершило такие действия в несколько прие-
мов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или веществ, не образую-

                                                 

1
 Там же. 
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щую крупный или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации как по-
кушение, т. е. по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228¹ УК РФ. 

Если лицо под видом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сбывает средства и веще-
ства, не относящиеся к таковым, уголовная ответственность виновного определяется призна-
ками мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а действия приобретателей подле-
жат квалификации по ст. 228 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

Посредничество при сбыте или приобретении предмета преступления квалифицируется 
как соучастие в сбыте (ст. 228¹ УК РФ) или приобретении (ст. 228 УК РФ) соответственно. 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные на пере-
мещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов адресату (в почто-
вых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного 
или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности послед-
него о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия 
по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. При этом от-
ветственность лица по ст. 228¹ УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента 
отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами 
или веществами независимо от получения их адресатом.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.  
Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  
Часть 2 ст. 228¹ УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сбыт наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, 

сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах 
спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или 
метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте (например, авто-
бус, трамвай) либо помещениях, используемых для развлечений или досуга (например, кино-
театр, ночной клуб); 

б) с использованием средств массовой информации (например, журналы, телевиде-
ние) либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет).  

Статья 228¹ УК РФ в чч. 3–5 предусматривает уголовную ответственность за действия, 
предусмотренные чч. 1–2 этой статьи, но совершенные в значительном, крупном и особо круп-
ном размерах (размер определяется в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002); группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой; лицом с использованием своего служебного поло-
жения; лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несовершеннолетнего. Последний 
признак означает, что преступник должен к моменту совершения преступления достичь 18 лет 
и сбывать предмет потерпевшему, когда у него есть осведомленность о возрасте потерпевшего 
из объективных источников или по визуальным признакам. 

Признаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ, 
а организованной группой — в ч. 3 той же статьи. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Таким образом, организованная группа характеризуется 
предварительной договоренностью между ее участниками и устойчивостью. Договоренность 
участников организованной группы представляет собой большую степень организованности 
по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и характеризуется наличием де-
тального, с указанием функций и действий соучастников, согласования планируемого пре-
ступления, способов осуществления преступного замысла. Об устойчивости организованной 
группы могут свидетельствовать стабильность состава участников группы, распределение 
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ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, 
наличие в ее составе организатора (руководителя), тщательное планирование преступлений, 
определенный временной промежуток ее существования. 

Игнорирование этих обстоятельств влечет ошибки в квалификации. Так, Заринский 
городской суд в приговоре от 10.12.2010 из обвинения в отношении Ш., Б. и Т. исключил ква-
лифицирующий признак преступления «организованной группой» по следующим основаниям. 
В судебном заседании было установлено, что Ш. и Т. являются близкими родственниками, 
проживают на одной жилой площади, обе являются наркозависимыми, приобретали 
наркотические средства для личного употребления. Ш. и Б. иногда встречались, приобрета-
ли наркотические средства на деньги обеих для личного употребления. В судебном заседании 
не удалось установить достоверность данных, подтверждающих, что Ш., Б. и Т. заранее 
договорились объединиться в устойчивую организованную группу для совершения преступ-
лений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, и о совместной деятельно-
сти по сбыту наркотических средств. При их задержании все находились в наркотическом 
опьянении, заявления о явке с повинной написаны ими под давлением со стороны сотрудни-
ков УБОП ГУВД, что было подтверждено видеоматериалами. 

Не усмотрел суд и каких-либо данных, свидетельствующих о высоком уровне органи-
зованной группы, таких, как тщательная разработка планов, отлаженный механизм и спо-
собы незаконного приобретения и сбыта наркотических средств, система конспирации, 
вмененных подсудимым органами предварительного расследования; довод об использовании 
сотовой связи не дает оснований для вывода о высокой степени организованности группы.  

Кроме того, органами предварительного следствия в обвинении не указано, при 
каких обстоятельствах, где и когда возник преступный умысел на создание устойчивой 
организованной группы, кому и какое наркотическое средство принадлежит, где оно бы-
ло приобретено и т. д. 

При этом следует учитывать, что наличие родственных связей, дружеских, иных 
отношений, наркозависимость лиц, входящих в группу, и т. п. не исключают возможность 
образования организованной группы

1
. 

В другом случае Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации оставила без изменения приговор Белгородского областного суда от 10 июля 2009 г., 
а жалобы осужденных на необоснованную квалификацию их действий по сбыту наркотических 
средств в составе организованной группы и участию в преступном сообществе без удовлетворе-
ния, поскольку совокупность доказательств позволила суду сделать обоснованный вывод о том, 
что А. и З. создали и руководили преступным сообществом, представляющим собой иерархиче-
скую структуру, выражающуюся в подчиненности им участников организации, выработали 
определенные правила поведения для ее девяти членов, связанные с распределением и выполне-
нием каждым членом организации отведенной ему роли, с отработанной в течение длительного 
времени системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, вели контроль за 
расходованием денежных средств, добытых в результате сбыта наркотиков, имели технические 
средства связи и автомобильный транспорт. 

Все участники преступного сообщества действовали согласно отведенным им ролям, 
имея единую цель — сбыт наркотических средств и получение наживы, отчитывались перед 
организаторами за свою деятельность, выполняли отдельные поручения организаторов по 
обеспечению деятельности преступного сообщества. 

Доводы жалоб о том, что не все участники данной группы были знакомы между собой 
и не все участвовали в совершении отдельных преступлений, не опровергают вывод об орга-
низованном характере этой группы (определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации № 57-O09-17)

2
. 

                                                 

1
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2
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ  

(ст. 228
2
 УК РФ) 

Статья 228
2
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ, растений либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного данной статьей, яв-
ляется оборот наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров, ин-
струментов и оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры. Порядок и правила оборота указанных предметов регулируются в соответствии с поло-
жениями федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — вещества, часто ис-
пользуемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психо-
тропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 г. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221
1
  

утвержден Список инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем.  
Так, оборот наркотических средств, психотропных веществ – разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, рас-
пределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вы-
воз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотроп-
ных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Объективная сторона деяния представлена рядом альтернативных действий или 
форм бездействия, которые являются видами нарушения специальных правил, отраженных 
в диспозиции ч. 1 ст. 228

2
 УК РФ, — это нарушение правил: производства; изготовления; пе-

реработки; хранения; учета;  отпуска; реализации; продажи; распределения; перевозки; пере-
сылки; приобретения; использования; ввоза; вывоза; уничтожения; культивирования расте-
ний, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, для 
использования в научных, учебных целях, экспертной деятельности;  хранения, учета, реа-
лизации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтоже-
ния растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры. 

Распределение наркотических средств, психотропных веществ — действия, в резуль-
тате которых в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Феде-
рации, конкретные юридические лица получают в установленных для них размерах конкрет-
ные наркотические средства или психотропные вещества для осуществления оборота нарко-
тических средств или психотропных веществ. 

                                                 

1
 Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, 

и правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализа-

ции, распределения, приобретения, использования, ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Рос-

сийской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных 

веществ : постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221 (ред. 

от 16.03.2017) // Рос. газета. 2001. 29 марта.  
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Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (да-
лее — ввоз (вывоз)) — перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров с территории другого государства на территорию Российской Федерации или 
с территории Российской Федерации на территорию другого государства. 

Культивирование наркосодержащих растений — деятельность, связанная с созданием 
специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их по-
сев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, 
повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Отпуск, реализация и продажа охватываются понятием сбыта. Эти же понятия, а так-
же использование и уничтожение представляют собой оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ.  

Статья 10 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» предусматривает при осуществлении деятельности, свя-
занной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в научных, учебных це-
лях и экспертной деятельности обеспечение учета и сохранности наркотических средств 
и психотропных веществ.  

Понятия «производство», «изготовление», «переработка», «хранение», «приобрете-
ние», «перевозка», «пересылка» раскрыты в материалах к ст. ст. 228–228¹ УК РФ. 

Диспозиция нормы бланкетная, что означает необходимость обращения в каждом 
конкретном случае к иным нормативным актам, регулирующим вопросы производства либо 
иного оборота наркотических средств, психотропных веществ.  

Для признания деяния оконченным преступлением необходимо установить не только 
факт указанных нарушений, но и то, повлекло ли это утрату наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также их прекурсоров, инструментов и оборудования, используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специ-
альным контролем, а также растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. При этом, как отмечается в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, деяние, связан-
ное с нарушением правил культивирования растений, используемых при производстве 
наркотических средств и психотропных веществ, будет окончено как при полной, так и при 
частичной утрате этих растений. 

Под утратой предметов исследуемого преступления следует понимать их фактическое 
выбытие из законного владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение 
оборудования или инструментов, которое исключает их дальнейшее использование по 
назначению. Обязательным является при этом установление причинной связи между нару-
шениями, допущенными лицом, и вышеуказанными последствиями. 

Законодательная формулировка деяния позволяет сделать вывод, что субъективная 

сторона преступления характеризуется виной в форме умысла или неосторожности, т. е. 
в интеллектуальном аспекте лицо осведомлено о правилах обращения с предметом преступ-
ления, сознает, что нарушает эти правила, предвидит возможность или неизбежность 
наступления последствий в виде утраты этих веществ или повреждения оборудования или 
инструментов либо не предвидит данных последствий, хотя должно было и могло их пред-
видеть. В волевом плане возможны варианты: 

— виновный желал наступления последствий; 
— не желал, но сознательно допускал их или относился к ним безразлично; 
— не желал, но самонадеянно рассчитывал на предотвращение возможной утраты. 
Субъект преступления специальный, т. е. лицо, в обязанности которого в соответ-

ствии с установленным порядком (например, служебной инструкцией, приказом или распо-
ряжением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил 
или контроль за их соблюдением. 

Часть 2 ст. 228
2
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за те же деяния, 

совершенные из корыстных побуждений  («направленность умысла на получение матери-
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альной выгоды (денег, имущества или прав на их получение и т. п.) для себя или других лиц 
либо избавление от материальных затрат (например, возврата имущества, долга, оплаты 
услуг, выполнения имущественных обязательств) в результате совершения умышленного 
нарушения лицом правил», — п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017) либо повлекшие по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия. 

Под причинением по неосторожности вреда здоровью человека понимается «наступ-
ление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной деятельности его орга-
нов, их физиологических функций, длительным заболеванием, возникновением наркотиче-
ской зависимости; под иными тяжкими последствиями — наступивший по неосторожности 
крупный материальный ущерб собственнику, длительное нарушение работы предприятия, 
учреждения и т. п.», — п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017). 

Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 259-ФЗ  статья 228
2
 УК РФ дополнена 

примечанием, в соответствии с которым действие статьи не распространяется на нарушение 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенное по неосто-
рожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая 
утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты фикси-
руется комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 
в сфере здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
в сфере внутренних дел. 

 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ,  

а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества  

(ст. 229 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления — установленный законом порядок оборо-

та наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

Предмет преступления является обязательным, им выступают наркотические средства, 
психотропные вещества или растения, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. 

Объективная сторона преступления представлена альтернативными действиями: 
хищением или вымогательством. 

Хищение означает незаконное и безвозмездное изъятие из законного либо незаконно-
го владения других лиц в целях личного потребления или незаконного использования иным 
образом предмета преступления.  

Хищением признается также сбор наркосодержащих растений либо их частей (коробочек 
и стеблей мака, стеблей конопли и т. д.) с земельных участков сельскохозяйственных и иных 
предприятий и с земельных участков граждан, на которых выращиваются эти растения (п. 23 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14). Од-
нако сбор дикорастущих наркосодержащих растений, а также их сбор с земельных участков, где 
они законно или незаконно выращиваются, после окончания на них уборки и снятия в связи 
с этим охраны не может рассматриваться как хищение и квалифицируется по ст. 228 УК РФ. 

Хищение признается оконченным преступлением с момента фактического изъятия 
указанных средств и веществ и появления у виновного реальной возможности использовать 
похищенное или распорядиться им. При разбое преступление окончено с момента нападе-
ния, соединенного с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, и совершенного в целях хищения предмета преступления и квалифицируется по 
п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ. 
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При вымогательстве преступление признается оконченным с момента предъявле-
ния незаконного требования передать предмет преступления, подкрепленного соответ-
ствующей угрозой. 

Приобретение наркотических средств или психотропных веществ полностью охваты-
вается составом их хищения или вымогательства и не нуждается в дополнительной квалифи-
кации. Однако последующие преступные действия, например, хранение, переработка, пере-
возка, пересылка или сбыт предмета преступления, полученного в результате хищения либо 
вымогательства, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 229 и 228 УК РФ (п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 15 июня 2006 г. № 14). 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается только с пря-
мым умыслом. 

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 14 лет. 
Часть 2 ст. 229 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 

ч. 1 этой статьи, при совершении группой лиц по предварительному сговору (признаки груп-
пы раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ); лицом с использованием своего служебного положения; 
с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, или угрозой применения тако-
го насилия; в значительном размере.  

Часть 3 ст. 229 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 1 или 2 этой статьи, совершенные организованной группой (признаки группы раскрыты 
в ч. 3 ст. 35 УК РФ) или в крупном размере, либо с применением насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья, или угрозой применения такого насилия. 

В случаях реального причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего содеянное 
следует наряду с п. «в» ч. 3 ст. 229 дополнительно квалифицировать по ст. 111 УК РФ 
(п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. 
№ 14 (ред. от 16.05.2017)). 

Часть 4 ст. 229 УК РФ устанавливает ответственность за те же деяния, совершенных 
в особо крупном размере. 

 
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров  

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества  

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства,  
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования,  

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления  
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229

1
 УК РФ) 

Непосредственный объект преступления — установленный законом порядок пере-
мещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕЭС либо Государствен-
ную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рам-
ках ЕЭС предмета преступления. 

 В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 апреля 2017  г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» под термина-
ми «таможенная граница таможенного союза в рамках ЕЭС», «Государственная граница Рос-
сийской Федерации с государствами – членами таможенного союза в рамках ЕЭС» следует 
понимать соответственно «таможенная граница евразийского экономического союза», «Гос-
ударственная граница Российской Федерации с государствами – членами евразийского эко-
номического союза». 

Предмет преступления является обязательным, им выступают наркотические сред-
ства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или обо-
рудование, находящееся под специальным контролем и используемое для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ. 
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Объективная сторона преступления представлена незаконным перемещением через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕЭС либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕЭС пред-
мета преступления. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — международная экономическая 
организация, созданная для эффективного продвижения сторонами процесса формирования 
Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других це-
лей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. 
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в г. Астане и вступил в силу 
30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-членами. Ими являются пять госу-
дарств: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2007–2010 гг. Беларусь, Ка-
захстан и Россия создали Таможенный союз. 

Незаконное перемещение, предусмотренное в ч. 1 ст. 229¹ УК РФ, включает в себя:  
1) ввоз товаров в Российскую Федерацию — фактическое пересечение указанными 

предметами преступления таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 
Государственной границы Российской Федерации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС; 

2) вывоз товаров из Российской Федерации — фактическое перемещение любым спо-
собом указанных предметов преступления за пределы территории Российской Федерации; 
понятие ввоза и вывоза применительно к перемещению товаров на территорию Российской 
Федерации как участника Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь), определяется 
в ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразий-
ского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав гос-
ударств от 27 ноября 2009 г. № 17). 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 апреля 2017 г. № 12 под незаконным перемещением товаров или иных предметов через 
таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне уста-
новленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, 
либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или 
недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостовер-
ные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо от-
носящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации. 

Перемещение помимо таможенного контроля заключается в совершении любых 
умышленных действий по ввозу на таможенную территорию таможенного союза или вывозу 
с этой территории вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Феде-
рации или иных мест нахождения таможенных органов (таможен, таможенных постов) либо 
вне времени их работы, установленных в соответствии с законодательством Таможенного 
союза или Российской Федерации или без разрешения таможенного органа. 

Способами контрабанды могут выступить: 1) сокрытие наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудова-
ния, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ; 2) обманное использование документов или 
средств таможенной идентификации; 3) недекларирование. 

Под сокрытием от таможенного контроля указанных в ст. 229
1
 УК РФ предметов пре-

ступления понимаются любые действия, направленные на затруднение их обнаружения либо 
утаивание их подлинных свойств или количества (например, придание одним товарам вида 
других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для кон-
трабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, ис-
пользуемых для перемещения товаров через таможенную границу, сокрытие предметов кон-
трабанды в полостях человеческого тела). 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_A2F7CD79185AAC728881C73B0E8F49362F07102BE42F9BE8662FD7708376D228/
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Обманное использование документов или средств таможенной идентификации при 
контрабанде — это предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или 
условий для перемещения указанных в ст. 229

1
 УК РФ предметов преступления заведомо 

поддельных документов либо документов, полученных незаконным путем или относящихся 
к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы, а равно использование 
поддельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств идентифика-
ции или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам. 

Недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заключается в не-
выполнении лицом требований права Союза и законодательства Российской Федерации 
о таможенном деле по декларированию товаров, т. е. таможенному органу не заявляется весь 
товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара, либо при декларировании то-
варной партии, состоящей из нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются 
сведения только об одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, отличный 
от того, сведения о котором были заявлены в таможенной декларации). 

При контрабанде, совершенной путем использования документов, содержащих недо-
стоверные сведения о товарах или иных предметах, таможенному органу в качестве основа-
ний или условий для перемещения (помещения под таможенную процедуру) товаров или 
иных предметов, указанных в ст. 229¹ УК РФ, могут представляться документы, содержащие 
недостоверные сведения, в частности, о наименовании, описании, классификационном коде 
по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского эко-
номического союза, о стране происхождения, отправления, о таможенной стоимости, об опи-
сании упаковки (количество, вид, маркировка и порядковые номера). 

Использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентифи-
кации при контрабанде является использование поддельных таможенных пломб, печатей, 
иных средств идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся к дру-
гим товарам. 

Для признания контрабанды оконченным преступлением необходимо, чтобы имело 
место фактическое перемещение предметов преступления через таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации 
с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

В тех случаях, когда при контрабанде применяются иные способы незаконного пере-
мещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или ис-
пользование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предме-
тах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу та-
моженной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную террито-
рию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов в целях их незаконно-
го перемещения через таможенную границу. 

Если лицо, кроме незаконного перемещения указанных средств, веществ или их ана-
логов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, совершает иные действия, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, соде-
янное им при наличии к тому оснований подлежит дополнительной квалификации по ст. 228 
или ст. 228¹ УК РФ. 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229¹УК РФ, в тех случа-
ях, когда незаконное перемещение предмета контрабанды осуществлено не только через та-
моженную границу, но и через государственную границу, содеянное следует рассматривать 
как одно преступление при наличии единого умысла лица на совершение перечисленных 
действий. Если у лица, совершившего контрабанду через таможенную границу, в дальней-
шем возник умысел на перемещение этих же предметов через государственную границу, со-
деянное образует совокупность преступлений. 

Если лицо осуществило незаконное перемещение предмета преступления через тамо-
женную границу либо государственную границу, использовав в этих целях другое лицо, которое 
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при этом не осознавало незаконности такого перемещения, оно подлежит ответственности по ст. 
229¹ УК РФ как исполнитель данных преступлений. В этих случаях действия лица, не осозна-
вавшего факта совершения им контрабанды, не являются уголовно наказуемыми. 

Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контра-
банды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персо-
нальные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного то-
вара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается только с пря-
мым умыслом.  

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Значительный (п. «в» ч. 2), крупный (ч. 3) и особо крупный размеры (п. «б» ч. 4) предме-

та преступления разъясняются в примечании 2 к ст. 228 и примечаниях 2–3 к ст. 228³ УК РФ. 
Ответственность за совершение контрабанды группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой предусмотрена соответственно в подп. «а» чч. 2 и 4 (при-
знаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ, а организо-
ванной группой — в ч. 3 той же статьи), а должностным лицом с использованием своего 
служебного положения — в п. «б» ч. 2 статьи (специальный субъект, признаки которого ука-
заны в Примечании 1 ст. 285 УК РФ, а именно: должностные лица — лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем ор-
гане управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муни-
ципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Фе-
дерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процен-
тов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении ко-
торых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными 
обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации). 

Применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный кон-
троль (п. «в» ч. 4) охватывает такие виды умышленных насильственных преступных дей-
ствий, как побои, умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 
ст. 115 и ст. 112 УК РФ), истязание (ч. 1 ст. 117 УК РФ). В этих случаях квалификации по 
совокупности преступлений не требуется. 

 
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ  

или их аналогов (ст. 230 УК РФ) 
В соответствии с п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017) «склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ может выражаться в любых умышленных действиях, 
в том числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания 
их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т. п.), а также в обмане, психиче-
ском или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых 
с целью принуждения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ ли-
цом, на которое оказывается воздействие. При этом для признания преступления окончен-
ным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство 
или психотропное вещество», а также их аналоги. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100011
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Из приведенного текста следует, что объективная сторона преступления осуществ-
ляется либо в форме возбуждения у склоняемого желания потребить наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги. Применяются следующие способы: путем дачи со-
ветов, просьбы, обмана, уговоров и т. п., либо в форме принуждения к их потреблению 
с применением или угрозой применения насилия. Способ склонения не влияет на квалифи-
кацию преступления, но учитывается при назначении наказания. 

Момент окончания рассматриваемого преступления (для признания преступления 
оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 
средство, психотропное вещество или аналог), указанный в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, представляется спорным и подлежит научному обсуждению. 
В частности, склонение — это специальный вид подстрекательства, а подстрекатель определяет-
ся в ч. 4 ст. 33 УК РФ как лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. Однако 
законодатель предложил в редакции именно «склонение» как неоконченное действие, именно 
в этом выразив повышенную общественную опасность ст. 230 УК РФ, в этом и выражается про-
филактическое действие этой статьи УК РФ. Поэтому неудачная попытка склонить другое лицо 
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (предмет пре-
ступления) должна квалифицироваться как оконченное преступление.  

Далее постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации указывает, 
что «если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, при этом сбывало указанные средства или вещества либо оказывало по-
мощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, хранении, изготовлении, переработ-
ке, перевозке или пересылке, его действия надлежит дополнительно квалифицировать при 
наличии к тому оснований по соответствующим частям ст. ст. 228, 228¹ или 229 УК РФ». 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что 
склоняет другое лицо к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, и желает склонить его к их потреблению. Мотивы на квалификацию преступления 
не влияют, но должны учитываться при назначении наказания. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
В качестве квалифицирующих признаков преступлений в ч. 2 статьи называется скло-

нение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой, двух и более лиц, с приме-
нением насилия или угрозой его применения, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»; в ч. 3 — совершенное в отношении 
несовершеннолетнего или повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия. 

Совершение преступления в отношении двух или более лиц означает, что к потребле-
нию наркотических средств или психотропных веществ были склонены не менее двух лиц. 
В соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ данный признак имеет место независимо от наличия или 
отсутствия единого умысла на склонение именно двух или более лиц к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Под насилием, о применении которого говорится в п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ, может 
выражаться в побоях, иных действиях, не повлекших вреда здоровью, истязаниях, а также 
причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью, а также тяжкого вреда, но без отяг-
чающих обстоятельств. Если же насилие причинило тяжкий вред здоровью, то деяние ква-
лифицируется по совокупности п. «г» ч. 2 ст. 230 и соответствующей части ст. 111 УК РФ. 

Угроза как способ склонения к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов – любое насилие, в том числе и угроза убийством. Угроза должна 
быть реальной. 

Особо квалифицирующий признак преступления – причинение по неосторожности 
смерти потерпевшего или наступление иных тяжких последствий – предусматривает неосто-
рожную форму вины при применении насилия с целью принудить к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, либо когда смерть наступила от их 
потребления, произведенного в результате склонения (передозировка, отравление примеся-
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ми). Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается диспозицией ч. 3 
ст. 230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по уголовному закону, преду-
сматривающему ответственность за причинение смерти по неосторожности (п. 28 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. 
от 16.05.2017). 

Пленум разъясняет и понятие «иных тяжких последствий»: «самоубийство потерпев-
шего или его покушение на самоубийство, развитие у него наркотической зависимости, тя-
желое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т. п.».  

Часть 4 ст. 230 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение 
деяний, предусмотренных частями первой, второй, пунктом «а» части третьей настоящей 
статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших. 

Статья содержит примечание: «Действие настоящей статьи не распространяется на 
случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных 
инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, используемых 
для потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эти деяния осу-
ществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения 
и органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». 
Подразумевается, что это виды пропаганды в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других 
опасных инфекционных заболеваний; она является частью антинаркотической пропаганды, 
которая представляет собой пропаганду здорового образа жизни, в том числе физической 
культуры и спорта, направленную на формирование в обществе негативного отношения 
к наркомании (Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах») (ред. от 8 декабря 2020 г.). 

 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ) 
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» на территории Российской Федерации запрещается культивирование 
наркосодержащих растений, кроме культивирования таких растений для использования 
в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, 
разрешенных для культивирования в промышленных целях (за исключением производства 
и изготовления наркотических средств и психотропных веществ). 

Предметом рассматриваемого преступления являются растения, содержащие нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: во-первых, растения, 
запрещенные к возделыванию на территории России (опийный мак, кокаиновый куст и кат); 
во-вторых, определенные сорта конопли, мака и других растений, культивирование которых 
запрещено в целях незаконного потребления или использования в незаконном обороте 
наркотических средств (Перечень растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. 
№ 934). Обязательным признаком является крупный размер указанных предметов. Согласно 
примечанию к ст. 231 УК РФ крупный и особо крупный размеры культивирования растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 
целей данной статьи утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Объективную сторону преступления представляет собой культивирование, оно вы-
ражается в деятельности, связанной с созданием специальных условий для посева и выращи-
вания наркосодержащих растений, а также их посева и выращивания, совершенствования 
технологии выращивания, выведения новых сортов, повышения урожайности и устойчиво-
сти к неблагоприятным метеорологическим условиям. Незаконное культивирование нарко-
содержащих растений — их культивирование, осуществляемое с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации. Оно включает в себя следующие преступные действия: посев 
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или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов 
конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества либо психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры. 

Под посевом запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений понимается 
внесение семян или высадка рассады в почву без надлежащего разрешения на любых зе-
мельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых 
и огородных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, помещенную 
в цветочные горшки, ящики, коробки и т. п., находящиеся в жилых и нежилых помещениях. 
Преступление признается оконченным с момента посева независимо от последующего всхо-
да либо произрастания растений. 

Выращивание запрещенных к возделыванию растений означает уход за посевами и всхо-
дами в целях доведения их до созревания (полив, внесение удобрений, прополка и т. д.). Пре-
ступление в этой форме признается оконченным с момента совершения указанных действий. 

Культивирование — создание специальных условий для посева и выращивания 
наркосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выве-
дение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погод-
ным условиям. Преступление считается оконченным с момента совершения любого из дей-
ствий, входящих в понятие культивирования. 

«Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и незаконное изготовление 
(извлечение) из них наркотических средств, их последующие хранение, перевозку в крупных 
(особо крупных) размерах без цели сбыта, а также независимо от размера пересылку, неза-
конное производство либо сбыт надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 231 УК РФ и соответственно ст. 228 или ст. 228

1
 УК РФ» (п. 30 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14). 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом: лицо осо-

знает, что незаконно высевает, выращивает или культивирует запрещенные к возделыванию 
растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
и желает совершить такие действия.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 231 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за эти же дей-

ствия, но совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, в особо крупном размере, который устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой при обстоятельствах, описанных в ч. 2 или ч. 3 ст. 35 УК РФ  

В статье 231 УК РФ есть примечание следующего содержания: «Крупный и особо 
крупный размеры культивирования растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации». 

 

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление  

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ  
или их аналогов (ст. 232 УК РФ) 

Притон — жилое (дом, часть дома, квартира, комната) или нежилое (сарай, гараж, 
подвал) помещение, систематически предоставляемое одному и тому же лицу либо разным 
лицам для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов. 
Систематичность означает трехкратное предоставление помещения для указанных целей, что 
достаточно для наступления ответственности (примечание к ст. 232 УК РФ). 

Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных 
действиях: 

1) организация притонов для потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов; 
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2) содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов; 

3) систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 г. № 14 под «организацией притона следует понимать подыскание, приобре-
тение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустройство 
помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях 
последующего использования указанного помещения для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими лицами. 

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по исполь-
зованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с существованием при-
тона после его организации либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его 
использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т. п.). По смыслу закона 
содержание притона будет оконченным преступлением лишь в том случае, если помещение 
фактически использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными лицами для 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом не имеет значения, 
преследовал ли виновный корыстную или иную цель». 

Под систематическим предоставлением помещений понимается предоставление по-
мещений более двух раз (примечание к ст. 232 УК РФ), т. е. три и более. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей притона наркотически-
ми средствами или психотропными веществами либо склонял других лиц к их потреблению, его 
действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 232 УК РФ и соответственно ст. 228

1
 или ст. 230 УК РФ. 

Субъективная сторона представлена прямым умыслом: виновный осознает, что ор-
ганизует либо содержит притон для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ или их аналогов, и желает совершить такие действия. При этом для квалификации 
преступления не имеет значения, какую цель, корыстную или иную, преследовал виновный. 

Предоставление посетителям притона наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов не охватывается составом рассматриваемого преступления и требует допол-
нительной квалификации по ст. 228¹ УК РФ, а если это связано со склонением посетителя 
притона к потреблению указанных средств и веществ, то и по ст. 230 УК РФ (п. 32 названно-
го постановления). 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
При совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой действия всех ее участников, квалифицируются по ч. 2 в первом случае и по 
ч. 3 — во втором. Признаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 
УК РФ, а организованной группой — в ч. 3 той же статьи. 

 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право  

на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) 
Предмет преступления — рецепт либо иной документ, дающий право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. 
Рецепт — это письменное предписание врача о выдаче аптекой указанного лекарства, со-

держащего наркотические или психотропные вещества, о его составе и способе применения, со-
ставленное на бланке установленного образца и содержащее все необходимые реквизиты. 

Под иным документом, дающим право на получение наркотических средств или пси-
хотропных веществ, следует понимать документы, являющиеся основанием для выдачи 
(продажи) указанных средств или веществ.  

К иным документам относятся те из них, которые являются основанием для выдачи 
(продажи) наркотических средств или психотропных веществ и других действий по их за-
конному обороту. Такими документами могут являться, в частности, лицензия на определен-
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ный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотропных ве-
ществ, заявка медицинского учреждения на получение этих средств или веществ для исполь-
зования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-транспортная 
накладная и т. п. (в соответствии с указанным постановлением). 

Объективная сторона выражается в следующих альтернативных действиях: 
1) незаконная выдача рецепта, т. е. его составление и вручение лицу, которое не нуж-

дается в применении препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, 
либо указание в рецепте завышенного количества препарата, не соответствующего медицин-
ским показаниям или норме единовременной выдачи. 

Незаконная выдача иного документа, дающего право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, означает вручение такого документа физическому или 
юридическому лицу, не имеющему права на его получение; 

2) подделка предмета преступления, что означает либо изготовление полностью 
фальшивого рецепта или иного документа, сходного с настоящим, либо подделку отдельных 
реквизитов подлинного рецепта или иного документа (фамилии получателя, даты выдачи ре-
цепта или иного документа, количества препарата и т. п.). 

Для квалификации преступных действий по ст. 233 УК РФ не имеет значения, было 
ли фактически получено указанное в рецепте или ином документе средство или вещество. 
Получение этим же лицом по поддельному рецепту или иному поддельному документу 
наркотических средств или психотропных веществ подлежит дополнительной квалификации 
как незаконное приобретение таких средств или веществ. При этом необходимо установить, 
были ли этим лицом приобретены наркотические средства или психотропные вещества 
в крупном или особо крупном размере (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. (ред. от 16.05.2017)).  

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, полностью охватывается диспозицией ст. 233 УК РФ 
и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ. Однако в случаях, когда ука-
занные в ст. 233 действия были сопряжены с похищением выданного в установленном по-
рядке рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 233 и ст. 325 УК РФ (п. 33 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017)). 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, дающего право на 
получение сильнодействующих веществ, надлежит квалифицировать по ст. 327 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований — по совокупности со ст. 285 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления представлена только прямым умыслом: винов-
ный осознает, что незаконно выдает другому лицу или подделывает рецепт или иной доку-
мент, дающий право на получение наркотических средств или психотропных веществ, и же-
лает совершить эти действия. 

Незаконная выдача рецепта или иного документа, дающего право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ, может быть совершена только специаль-
ным субъектом: врачом или иным лицом, уполномоченным выдавать подобные документы. 
Субъектом же подделки рецепта или иного документа может быть любое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. 

 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ  
в целях сбыта (ст. 234 УК РФ) 

Предметом преступления выступают: а) сильнодействующие вещества; б) ядовитые 
вещества; в) оборудование для изготовления или переработки сильнодействующих или ядо-
витых веществ. 

Под сильнодействующими понимаются вещества, которые не являются наркотиче-
скими, но оказывают одурманивающее воздействие на человека и способны причинить серь-
езный вред его здоровью. 
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К ядовитым относятся вещества, которые при их употреблении внутрь, внутривенно, 
подкожно или внутримышечно оказывают тяжелое отравляющее воздействие на человека, 
способное причинить смерть или тяжкий вред здоровью. 

В случаях, когда возникает вопрос, можно ли отнести к сильнодействующим или ядо-
витым веществам вещество, которое отсутствует в указанных списках на определенный пе-
риод, вопрос может решаться экспертно, заключением президиума Постоянного комитета по 
контролю наркотиков. По мере накопления информации, вытекающей из экспертной практи-
ки по веществам, не отнесенным официально к сильнодействующим или ядовитым, в них 
вносятся в установленном порядке изменения. 

Согласно примечанию к ст. 234 УК РФ списки сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ для целей данной статьи и дру-
гих статей УК РФ утверждаются Правительством Российской Федерации (см. постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении спис-
ков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»). 

Оборудование для изготовления или переработки сильнодействующих или ядовитых 
веществ означает как промышленное, так и кустарно изготовленное или приспособленное 
оборудование, предназначенное для получения готовых форм сильнодействующих или ядо-
витых веществ. 

Рассматриваемая статья предусматривает два самостоятельных преступления. В частях 
1–3 устанавливается ответственность за деяния, связанные с незаконным оборотом сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, а в ч. 4 — за нарушение правил законного их оборота. 

Объективная сторона выражается в незаконных альтернативных действиях: изго-
товлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке в целях сбыта, 
а равно незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ либо оборудования 
для их изготовления или переработки. Незаконность перечисленных действий означает их 
совершение без соответствующего разрешения, полученного в установленном порядке. Их 
содержание раскрыто в комментарии к ст. 228 УК РФ. Преступление признается оконченным 
с момента совершения любого из перечисленных незаконных действий. 

Субъективная сторона — прямой умысел: лицо осознает, что незаконно совершает то 
или иное действие из числа перечисленных в ч. 1 ст. 234, и желает совершить его. При незакон-
ных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке обязатель-
ным признаком субъективной стороны является специальная цель сбыта сильнодействующих 
или ядовитых веществ либо оборудования для их изготовления или переработки. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо с 16 лет. 
Квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 2) имеет место при со-

вершении преступления группой лиц по предварительному сговору, особо квалифицирован-
ные виды — совершение преступления: а) организованной группой; б) в отношении сильно-
действующих веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 234 УК РФ). 

При этом любой размер, превышающий минимальную характеристику крупного раз-
мера сильнодействующего вещества, должен признаваться крупным, так как закон не уста-
навливает особо крупного размера этих веществ.  

Признаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ, 
а организованной группой — в ч. 3 той же статьи. 

В части 4 ст. 234 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение установленных 
правил законного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ. Объективная сторона 
характеризуется действиями или бездействием, нарушающими установленные правила про-
изводства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодей-
ствующих либо ядовитых веществ.  

Состав преступления, предусмотренный ч. 4, сконструирован как материальный, по-
этому обязательным признаком объективной стороны являются общественно опасные по-



Глава 12. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

390 

следствия в виде хищения сильнодействующих или ядовитых веществ или либо причинения 
иного существенного вреда по неосторожности. 

Под иным существенным вредом следует понимать длительное заболевание человека, 
загрязнение ядовитыми веществами окружающей среды, приостановку на длительный срок 
производственного процесса, возникновение пожара и т. п. 

Причинение по неосторожности последствий в виде смерти или тяжкого вреда здоро-
вью человека не охватывается составом рассматриваемого преступления и требует дополни-
тельной квалификации по ст. 109 или ст. 118 УК РФ (п. 34 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017)). 

Субъективная сторона нарушения указанных правил характеризуется только не-
осторожностью, что определяется неосторожным (в виде легкомыслия или небрежности) от-
ношением к наступлению указанных в диспозиции последствий. 

Субъектом этого преступления может быть только лицо, достигшее возраста 16 лет, 
на которое возложена обязанность соблюдать установленные правила при производстве, 
приобретении, хранении, учете, отпуске, перевозке или пересылке сильнодействующих или 
ядовитых веществ. 

 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ  
(ст. 234¹ УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные от-
ношения, обеспечивающие запрет на оборот новых потенциально опасных психоактивных 
веществ и здоровье населения ввиду того обстоятельства, что оборот таких веществ, офици-
ально не признанных наркотическими средствами, психотропными веществами или их ана-
логами, сильнодействующими или ядовитыми веществами, также вызывает у человека со-
стояние наркотического или токсического опьянения, опасного для его здоровья и жизни. 

Предмет преступления — новые потенциально опасные психоактивные вещества. 
Согласно положениям Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» ими являются вещества синтетического или естественного происхождения, 
включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых 
в России запрещен. Решение о включении в Реестр таких веществ, в отношении которых 
уполномоченными органами государственной власти не установлены санитарно-
эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом, принимается федераль-
ным органом исполнительной власти в области внутренних дел. Такая процедура возможна при 
получении сведений о потреблении такого вещества, которые подтверждаются результатами 
медицинского освидетельствования лиц, находящихся под воздействием этого вещества. Ис-
ключение вещества из Реестра возможно, если устанавливаются санитарно-эпидемиологические 
требования либо меры контроля за его оборотом. Такие требования либо меры должны быть 
приняты не позднее двух лет со дня включения такого вещества в Реестр. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» под санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями понимаются обязательные требования к продукции, процессам ее производства, 
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, 
устанавливаемые документами в соответствии с международными договорами, и техниче-
скими регламентами. 

Ответственность по ст. 234
1
 УК РФ наступает за совершение деяний с новыми потен-

циально опасными психоактивными веществами независимо от их количества. 
Объективная сторона представлена незаконными действиями, входящими в неза-

конный оборот: незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 
пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ.  

Понятия «изготовление», «переработка», «хранение», «перевозка», «приобретение» рас-
смотрены в материалах к ст. 228 УК РФ; «производство», «пересылка», «сбыт» — к ст. 228

1
 

http://ivo.garant.ru/document?id=12007402&sub=606
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УК РФ; ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федера-
ции – ст. 229

1
 УК РФ. Однако для квалификации преступления по ст. 234

1
 УК РФ контрабанда 

должна быть совершена в целях сбыта.  
Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 234

1
 УК РФ, формальный, преступле-

ние окончено с момента выполнения любого из указанного в диспозиции статьи действия. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью сбыта. 
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Квалифицированный состав преступления (ч. 2) предусматривает совершение деяния, 

предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, группой лиц по предварительному сговору 
либо повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека; особо 
квалифицированный (ч. 3) — деяния, предусмотренного ч. 1 или 2 той же статьи, организо-
ванной группой либо повлекшего по неосторожности смерть человека. 

Признаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ, 
а организованной группой — в ч. 3 той же статьи. 

§ 3. НЕЗАКОННЫЕ ДЕЯНИЯ С ПРЕКУРСОРАМИ, РАСТЕНИЯМИ ИЛИ ИХ ЧАСТЯМИ,  
СОДЕРЖАЩИМИ ПРЕКУРСОРЫ 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств  
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка  

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,  

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств  
или психотропных веществ (ст. 228³ УК РФ) 

Непосредственный объект преступления — установленный законом порядок оборота 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере. 

Предмет преступления является обязательным признаком, им выступают прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, а также растения, содержащие прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере (ч. 1), в особо крупном 
размере (ч. 2).  

Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных 
действиях: 

1) незаконные приобретение, хранение или перевозка (ст. 228 УК РФ) прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ; 

2) незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекур-
соры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228³ 
УК РФ является совершение указанных действий с предметами преступления в крупном 
размере.  

К предмету преступления относятся прекурсоры, включенные в список I и таблицу  
I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Россий-
ской Федерации. 

Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических средств или психо-
тропных веществ, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, для целей ст. 228

3
 УК РФ утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 
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Субъективная сторона этого преступления характеризуется наличием прямого 
умысла. Лицо сознает, что совершает действия по незаконному приобретению, хранению 
или перевозке, и желает совершить эти действия. 

Закон не указывает наличие обязательной цели преступления или ее исключения 
по аналогии со ст. 228 УК РФ, потому указанные незаконные действия могут совершаться 
и с целью сбыта. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
В примечании к статье указана совокупность двух обязательных условий для осво-

бождения лица от уголовной ответственности за данное преступление: 
1) добровольная сдача предмета преступления;  
2) активное способствование: а) раскрытию или пресечению преступлений, связанных 

с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их ча-
стей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; б) изоб-
личению лиц, их совершивших; в) обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Часть 2 статьи предусматривает ответственность за деяния, совершенные в особо 
крупном размере, который определяется постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 8 октября 2012 г. № 1020. 

 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений,  
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,  

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств  

или психотропных веществ (ст. 228
4
 УК РФ) 

Непосредственный объект преступления — установленный законом порядок оборота 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере. 

Предмет преступления является обязательным, им выступают: прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, а также растения, содержащие прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ.  

Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных дей-
ствиях: 

1) незаконные производство, сбыт или пересылка (материалы ст. 228
1
 УК РФ) прекур-

соров наркотических средств или психотропных веществ; 
2) незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ст. 228
4
 УК РФ 

является совершение указанных действий с предметами преступления в крупном размере.  
К предмету преступления относятся прекурсоры, включенные в список I и таблицу 

I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Россий-
ской Федерации. 

Крупный (ч. 1) и особо крупный размеры (п. «в» ч. 2) прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры для растений, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей 
ст. 228

4
 УК РФ утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется наличием прямого 
умысла. Лицо сознает, что совершает действия по незаконному производству, сбыту или пе-
ресылке и желает совершить эти действия. 
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Закон не указывает наличие обязательной цели преступления или ее исключения 
по аналогии со ст. 228 УК РФ, потому указанные незаконные действия могут совершаться 
и с целью сбыта. 

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

§ 4. ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов,  
запрещенных для использования в спорте (ст. 230

1
 УК РФ) 

Непосредственный объект — здоровье спортсменов; дополнительный — установ-
ленный порядок подготовки спортсменов и проведения спортивных мероприятий. 

Предмет преступления — субстанции, запрещенные для использования в спорте. Пе-
речень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей 
данной статьи и статьи 230

2 
УК РФ утверждается Правительством Российской Федерации. 

Перечень указанных субстанций и (или) методов, утвержден приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. № 976 «Об утверждении перечней субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте» в соответствии с положениями 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. К таким методам, например, отно-
сятся манипуляции с кровью и ее компонентами, генный и клеточный допинг. 

При совершении этого преступления потерпевшим является спортсмен. 
Объективная сторона преступления выражается в склонении спортсмена к исполь-

зованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ст. 230УК РФ. 

В соответствии с примечанием к статье под склонением спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, понимаются любые 
умышленные действия, способствующие использованию спортсменом запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров, 
советов, указаний, предложений, предоставления информации либо запрещенных субстан-
ций, средств применения запрещенных методов, устранения препятствий к использованию 
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 230
1
 УК РФ, формальный, преступление 

окончено с момента выполнения любого из указанных действий по склонению спортсмена к ис-
пользованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием прямого умысла. 
Субъект преступления — тренер, специалист по спортивной медицине либо иной 

специалист в области физической культуры и спорта.  
Квалифицированный состав представлен деянием, совершенным группой лиц по 

предварительному сговору либо в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена 
или двух или более спортсменов, либо с применением шантажа, насилия или с угрозой его 
применения. Признаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 
УК РФ. Формулировка «в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена» предпо-
лагает, что виновный точно знал о несовершеннолетнем возрасте спортсмена. Под шантажом 
следует понимать «запугивание потерпевшего разглашением позорящих или компрометиру-
ющих его сведений либо таких данных, которые могут причинить существенный вред пра-
вам или законным интересам потерпевшего или его близких». Для наличия шантажа не име-
ет значения, были ли сведения, которые лицо угрожало разгласить, истинными или ложны-
ми

1
. Насилие охватывает побои, истязания, причинение легкого вреда и средней тяжести 

вреда здоровью, угроза должна быть реальной. 
Особо квалифицированный состав представлен преступлением, повлекшим по не-

осторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия. К последним относятся, 
например, совершение спортсменом самоубийства; его тяжелое заболевание.  

                                                 

1
 Уголовный закон в практике районного суда : научно-практическое пособие / под ред. 

А. В. Галаховой. М. : Норма, 2007. С. 119. 
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Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов,  

запрещенных для использования в спорте (ст. 230
2
 УК РФ) 

Непосредственный объект — здоровье спортсменов; дополнительный — установ-
ленный порядок подготовки спортсменов и проведения спортивных мероприятий. 

Предмет преступления — субстанции, запрещенные для использования в спорте. 
Признаки этого предмета рассмотрены при анализе ст. 230

1
 УК РФ. 

Объективная сторона преступления выражается в использовании в отношении 
спортсмена независимо от его согласия субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте, за исключением случая, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о физической культуре и спорте использование запрещенных суб-
станций и (или) методов не является нарушением антидопингового правила. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 230
2
 УК РФ, формальный, преступле-

ние окончено с момента использования в отношении спортсмена субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте, независимо от его согласия. 

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием прямого умысла. 
Субъект преступления — тренер, специалист по спортивной медицине либо иной 

специалист в области физической культуры и спорта. 
Квалифицированный состав представлен преступлением, повлекшим по неосторож-

ности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, к последним относятся: самоубий-
ство или покушение на него, тяжелая болезнь от потребления субстанций, запрещенных для 
использования в спорте.  

 
Незаконное осуществление медицинской деятельности  
или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ) 

Видовым объектом преступления являются общественные отношения, обеспечива-
ющие охрану здоровья населения. Непосредственный объект — установленный порядок 
осуществления медицинской или фармацевтической деятельности, обеспечивающий без-
опасность здоровья населения, в качестве дополнительного выступает здоровье человека 
(ч. 1 ст. 235 УК РФ) или жизнь (ч. 2 ст. 235 УК РФ). 

Объективная сторона преступления включает общественно опасное деяние в виде 
осуществления медицинской или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим ли-
цензии на данный вид деятельности, общественно опасные последствия в виде вреда здоро-
вью человека (ч. 1 ст. 235 УК РФ) или смерти человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ), а также причин-
ную связь между одним из указанных видов деяния и последствием. 

В соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 
медицинскую деятельность составляют работы (услуги), которые выполняются при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 
скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, ока-
зании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской кро-
ви и (или) ее компонентов в медицинских целях.  

Данное Положение определяет порядок лицензирования медицинской деятельности, 
осуществляемой на территории Российской Федерации медицинскими и иными организаци-
ями, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением указанной деятельно-
сти, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково». 

Другим Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2011 г. № 1081, устанавливается порядок лицензирования фармацевтиче-
ской деятельности, осуществляемой юридическими лицами, включая организации оптовой тор-
говли лекарственными средствами, аптечные организации, ветеринарные аптечные организации, 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=26310
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а также медицинские организации и их обособленные подразделения (центры (отделения) об-
щей врачебной (семейной) практики, амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты), расположенные в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные ор-
ганизации, ветеринарные организации, и индивидуальными предпринимателями. 

Указанное положение содержит перечень выполняемых работ и оказываемых услуг, 
составляющих фармацевтическую деятельность, к которой, в частности, относятся:  

1) оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения; 
2) хранение лекарственных средств для медицинского применения; 
3) хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 
4) перевозка лекарственных средств для медицинского применения; 
5) перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
6) розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
7) отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
8) изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения и др. 
По конструкции объективной стороны состав данного преступления является матери-

альным. Анализируемое деяние считается оконченным, если лицо осуществляло медицин-
скую или фармацевтическую деятельность без лицензии (при условии, что такая лицензия 
обязательна) и это повлекло наступление указанных последствий. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в ст. 2 определяет здоровье как состояние физического, 
психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления общий. 
При анализе нормы следует учитывать сохранившие свое значение рекомендации по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыва-
нии) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем». В пункте  
5 данного постановления разъясняется, что в том случае, когда осуществление медицинской 
или фармацевтической деятельности без соответствующего специального разрешения (ли-
цензии) не повлекло последствий, указанных в ст. 235 УК РФ, но при этом был причинен 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечен доход в крупном 
размере или в особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать по соответ-
ствующей части ст. 171 УК РФ. 

Квалифицированный состав преступления характеризуется наступлением смерти по 
неосторожности.  

 
Незаконное производство лекарственных средств  

и медицинских изделий (ст. 235
1
 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие законный поря-
док производства лекарственных средств и медицинских изделий, складывающиеся в меди-
цинской и фармацевтической деятельности. 

Предмет преступления — незаконно произведенные лекарственные средства или ме-
дицинские изделия. 

Диспозиция бланкетная. Требуются знания специальных нормативных актов, в част-
ности, Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра “Сколково”)». 

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ лицензия нужна на 
производство лекарственных средств, медицинскую и фармацевтическую деятельность. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=123339;fld=134;dst=101569
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Объективная сторона представлена деянием в форме производства лекарственных 
средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое раз-
решение (такая лицензия) обязательно (обязательна). 

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием прямого умысла. 
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Квалифицированный состав преступления предусматривает его совершение организо-

ванной группой либо в крупном размере (в соответствии с примечанием к статье — стои-
мость лекарственных средств или медицинских изделий, превышающей сто тысяч рублей). 

Признаки организованной группой раскрыты в ч. 3 статьи 35 УК РФ. 
 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) 
Видовым объектом преступления является здоровье населения, непосредствен-

ным — установленный порядок осуществления любой деятельности, связанной с соблюде-
нием требований санитарно-эпидемиологических правил, что обеспечивает предотвращение 
вредного влияния различных, в том числе производственных, факторов на здоровье людей, 
среды обитания человека, благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 исследуемой статьи, 
представлена деянием (в форме действия или бездействия), выраженным в нарушении сани-
тарно-эпидемиологических правил, влекущих наступление общественно опасных послед-
ствий в виде массового заболевания или отравления людей либо создавших угрозу наступле-
ния таких последствий. 

Диспозиция нормы бланкетная, что требует в каждом конкретном случае обращения 
к положениям иных нормативных актов, регулирующим порядок осуществления той или 
иной деятельности и обеспечивающим соблюдение санитарных и эпидемиологических пра-
вил. В частности, одним из основных нормативных актов в аспекте данной нормы является 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», в котором закреплены санитарно-эпидемиологические требования 
к следующим видам деятельности и видам изготавливаемой продукции: к планировке и за-
стройке городских и сельских поселений (ст. 12); к продукции производственно-
технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производ-
ства (ст. 13); к потенциально опасным для человека химическим, биологическим веществам 
и отдельным видам продукции (ст. 14); к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продо-
вольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и изделиям и техноло-
гиям их производства (ст. 15); к продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации 
(ст. 16); к организации питания населения (ст. 17); к водным объектам, используемым в це-
лях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровитель-
ных и рекреационных целях, в том числе к водным объектам, расположенным в границах го-
родских и сельских населенных пунктов (ст. 18) и т. д. 

Кроме того, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.08.2020), 
направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
сформулировал обязанности к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам 
и гражданам. В частности, последние обязаны выполнять требования санитарного законода-
тельства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье, 
гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влеку-
щие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду 
обитания (ст. 10). 

Нарушение санитарных и эпидемиологических правил можно определить как несо-
блюдение обязательных требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, и которые устанавливаются 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормати-
вами, а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции про-
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цессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (ис-
пользования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами 
(ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ) (ред. от 28.08.2020).  

Очевидно, что данные нарушения могут быть выражены как в действиях, так и в без-
действии, т. е. в невыполнении лицом обязанностей, возложенных на него положениями со-
ответствующих нормативных актов. Но для привлечения лица к уголовной ответственности 
необходимым условием является наступление в результате совершения деяния по неосто-
рожности общественно опасных последствий, которые в ч. 1 ст. 236 УК РФ альтернативно 
представлены в виде массового заболевания населения или отравления людей, либо созда-
ние угрозы их наступления. 

Массовое заболевание — это фактическое инфекционное заболевание большого числа 
людей. Критерий массовости определяется эпидемиологическими нормами. Инфекционные 
заболевания ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 28.08.2020) определяются как забо-
левания человека, возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 
человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболева-
ний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому 
человеку. Под эпидемией в соответствии с указанным законом понимается инфекционное 
заболевание, представляющее опасность для окружающих, т. е. инфекционное заболевание 
человека, характеризующееся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инвалид-
ности, быстрым распространением среди населения. 

Отравление людей — это вид фактического заболевания массового неинфекционного 
характера, возникновение которого обусловлено воздействием физических и (или) химиче-
ских, и (или) социальных факторов среды обитания (ст. 1 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ) (ред. от 28.08.2020). 

Обязательным условием для признания деяния преступным является установление 
причинно-следственной связи между совершенным нарушением указанных правил и факти-
чески наступившим последствием в виде массового заболевания или отравления людей либо 
фактическим созданием угрозы их наступления. Такая угроза должна быть реальной, т. е. со-
здавать условия для наступления массового заболевания или отравления людей (например, 
нахождение больного инфекционным заболеванием в общественном месте при возложении 
на него обязанности по выполнению требований санитарного законодательства в виде изо-
ляции, возложенных на него постановлением, предписанием должностных лиц, осуществля-
ющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 236 УК РФ, материально-формальный 
(при наступлении массового заболевания или отравления людей — материальный, при со-
здании угрозы — формальный). 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется неосторожной фор-
мой вины в виде легкомыслия или небрежности по отношению к указанным последствиям 
либо созданию угрозы их наступления. 

Субъектом анализируемого преступления является вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста, на которое вследствие осуществляемой им профессиональной 
деятельности возложена обязанность по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил 
или вследствие жизнедеятельности —  обязанность по выполнению требований санитарного 
законодательства, возложенная постановлением, предписанием должностных лиц, осуществ-
ляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Часть 2 ст. 236 УК РФ предусматривает более строгое наказание лиц за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности смерть человека, 
а часть 3 ст. 236 УК РФ — двух или более лиц. 

Составы преступлений, предусмотренные чч. 2–3 ст. 236 УК РФ, материальные. 
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Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни  
или здоровья людей (ст. 237 УК РФ) 

Видовым объектом преступления является здоровье населения. Непосредственным 
объектом — общественные отношения, обеспечивающие реализацию права человека на 
своевременное получение достоверной информации об обстоятельствах, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей. Данное право гарантируется положениями Конститу-
ции Российской Федерации, а именно: ч. 2 ст. 24 (органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено законом); ч. 4 ст. 29 (каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом); ч. 3 ст. 41 (сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с феде-
ральным законом); ст. 42 (каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии). Гарантии Конституции Российской Федерации обеспе-
чиваются нормами целого ряда федеральных законов и подзаконными нормативными актами.  

Обязательным признаком является предмет данного преступления — информация о со-
бытиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для 
окружающей среды. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под информацией 
понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

В пункте 2 ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ указывается на не-
допустимость ограничения в доступе физических и юридических лиц к информации о состо-
янии окружающей среды. 

К предмету данного преступления относятся в том числе сведения о чрезвычайных 
ситуациях. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет чрезвы-
чайную ситуацию как обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей. Кроме того, в ст. 6 указанного Закона обращается внимание на гласность 
и открытость информации о чрезвычайных ситуациях и сведениях о радиационной, химиче-
ской, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответ-
ствующих территориях. 

Объективная сторона преступления включает в себя в качестве обязательного при-
знака деяние, которое может быть выражено либо в бездействии – сокрытии информации 
о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо 
для окружающей среды, либо в действиях, связанных с искажением этих сведений. 

Под сокрытием понимается утаивание или умалчивание информации, введение в за-
блуждение по поводу существования угрожающей обстановки, отказ в предоставлении таких 
сведений и др. 

Искажение информации может быть выражено в предоставлении ее в не полном объ-
еме, или с занижением показателей грозящей опасности и т. д. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РФ, формальный, т. е. деяние 
окончено уже на момент либо сокрытия сведений о событиях, фактах или явлениях, создаю-
щих реальную опасность для жизни или здоровья людей или для окружающей среды, либо 
искажения этих сведений. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла, 
который оценивается применительно к деянию в виде сокрытия или искажения информации. 

Субъект анализируемого преступления специальный. Наряду с общими, обязатель-
ными признаками он дополнительно характеризуется тем, что должен в соответствии с воз-
ложенными на него законом или подзаконными нормативными актами обязанностями свое-
временно информировать в установленном порядке о грозящей опасности население и орга-
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ны, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности. Так, ст. 6 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 09.03.2021) предписывается 
федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления и администрациям организаций 
оперативно и достоверно информировать население через средства массовой информации, 
в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состо-
янии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обес-
печению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о прие-
мах и способах защиты населения от них. 

В соответствии с диспозицией ч. 2 ст. 237 УК РФ более строгому наказанию подлежит 
лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно являющееся главой органа местного са-
моуправления. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федера-
ции, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или 
уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов, в соответствии с примечаниями 2, 3 к ст. 285 УК РФ. По этой же 
части квалифицируются случаи сокрытия или искажения информации о событиях, фактах 
или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей 
среды, если в результате таких деяний причинен вред здоровью различной тяжести хотя бы 
одному человеку или наступили иные тяжкие последствия. Под иными тяжкими последстви-
ями применительно к данной норме следует понимать, например: причинение существенно-
го материального ущерба гражданам или организациям, массовое заболевание или отравле-
ние людей, существенное ухудшение экологической обстановки и др. 

 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ  

или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отноше-

ния, обеспечивающие установленный порядок деятельности в сфере производства и реализации 
товаров и продукции, выполнения работ и оказания услуг населению, соответствующих требо-
ваниям безопасности, что является составной частью видового объекта (здоровье населения). 

Предметами анализируемого деяния являются: товары и продукция, выполняемые ра-
боты и оказываемые услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здо-
ровья потребителей, а также официальные документы, удостоверяющие соответствие ука-
занных товаров, работ или услуг требованиям безопасности. Указанные товары, продукция, 
работы или услуги в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации» должны являться 
опасными для жизни или здоровья человека. 

Работа применительно к данной норме понимается как вид деятельности, связанной 
с созданием, производством чего-либо, строительством или ремонтом, и осуществляемой 
в интересах потребителя (заказчика). 

Услуга — это вид непроизводственной деятельности, направленный на создание, 
улучшение или поддержание требуемых для потребителя (заказчика) условий его жизнедея-
тельности. 

Норма ч. 1 ст. 238 УК РФ является бланкетной, т. е. требующей для уяснения ее 
смысла обращения к иным законодательным и подзаконным нормативным актам. В качестве 
одного из основных источников в связи с этим следует отметить закон Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». В нем, в частности, ука-
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зывается, что потребителем признается гражданин, имеющий намерение заказать или приоб-
рести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности. 

В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 7 названного Закона потребитель имеет право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспор-
тировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, 
а также не причинял вред имуществу потребителя, а изготовитель (исполнитель) обязан 
обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или сро-
ка годности товара (работы). 

В определенных случаях товары (работы, услуги) в соответствии с законом или 
в установленном им порядке должны быть сертифицированы, т. е. их качество, соответству-
ющее требуемому уровню безопасности, подлежит особому подтверждению. 

В настоящее время одним из основных источников, регулирующих сферу стандарти-
зации и сертификации производства товаров, выполнения работ и оказания услуг является 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в ст. 2 
которого определяется, что сертификация — это форма осуществляемого органом по серти-
фикации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-
ложениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, а стандартизация — это дея-
тельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократно-
го использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства 
и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 
Деятельность по сертификации и стандартизации осуществляется специально уполномочен-
ными на то органами. Их перечень и порядок аккредитации устанавливается указанным за-
коном и иными нормативными актами Российской Федерации. 

Официальным документом, удостоверяющим соответствие товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности следует понимать «документ, который согласно закону или иному 
нормативному правовому акту призван удостоверять соответствие товаров, продукции, работ 
или услуг требованиям безопасности» Например: сертификат соответствия, т. е. «документ, удо-
стоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или условиям договоров», стандарт — «документ, в котором в целях доб-
ровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила 
осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утили-
зации, выполнения работ или оказания услуги» (ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании») (ред. от 30.12.2020) и т. д. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, характе-
ризуется совершением хотя бы одного из следующих альтернативно указанных действий 
(бездействия):  

1) производство товаров или продукции, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, в целях сбыта;  

2) их хранение в целях сбыта;  
3) перевозка этих предметов в тех же целях;  
4) их сбыт;  
5) выполнение работ, не соответствующих указанным требованиям;  
6) оказание услуг того же характера;  
7) неправомерная выдача или неправомерное использование официального докумен-

та, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям без-
опасности. 

Содержание деяний, связанных с производством, хранением, перевозкой и сбытом то-
варов и продукции рассмотрены в рамках анализа ст. 171

1
 УК РФ.  

Неправомерной выдачей признается составление такого документа (или внесение из-
менений в уже существующий документ, заверение документа и пр.) в целях удостоверения 
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соответствия товаров, продукции, работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти, и предоставление его заинтересованному лицу. 

Под неправомерным использованием официального документа, удостоверяющего со-
ответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности, следует понимать умышлен-
ные действия держателя такого документа, которые состоят в его предъявлении с целью под-
тверждения соответствия требованиям безопасности товаров, работ, услуг, не отвечающих 
этим требованиям. При этом неправомерным признается использование, в частности: неза-
конно полученного официального документа; официального документа, действие которого 
приостановлено или прекращено уполномоченным на то органом. 

Если лицо произвело в целях сбыта товары или продукцию, не отвечающие требова-
ниям безопасности, а затем осуществило в отношении этих же товаров, продукции хранение, 
перевозку в целях сбыта, сбыт, неправомерно использовало официальный документ, удосто-
веряющий их соответствие требованиям безопасности, то содеянное не образует совокупно-
сти преступлений и самостоятельной квалификации каждого из перечисленных действий по 
ст. 238 УК РФ не требуется. 

Важно отметить, что при решении вопроса об ответственности за содеянное необхо-
димо установить факт несоответствия товаров, продукции работ и услуг именно требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 25 июня 2019 г. № 18 уголовная ответственность по ч. 1 или по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 238 
УК РФ наступает при условии, что опасность товаров, продукции, работ или услуг для жиз-
ни или здоровья человека является реальной. О ее наличии «может свидетельствовать, 
в частности, наличие в них на момент производства, хранения, перевозки или сбыта веществ 
или конструктивных недостатков, которые при употреблении или ином использовании этих 
товаров и продукции в обычных условиях могли повлечь смерть или причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, а о реальной опасности выполняемых (выполненных) работ или 
оказываемых (оказанных) услуг — такое их качество, при котором выполнение работ или 
оказание услуг в обычных условиях могло привести к указанным тяжким последствиям». 
Для установления характера опасности при необходимости назначаются экспертизы. 

Если лицо допустило такое нарушение при производстве, хранении или перевозке 
в целях сбыта либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, 
а равно неправомерных выдаче или использовании официального документа, удостоверяю-
щего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, но ука-
занные товары, продукция, работы, услуги не представляли реальную опасность причинения 
тяжкого вреда здоровью или смерти человека, то такое деяние не образует состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. 

По конструкции объективной стороны преступление признается оконченным в мо-
мент совершения любого из перечисленных деяний независимо от того, наступили обще-
ственно опасные последствия или нет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, а в случае осуществления 
деятельности, связанной с производством, хранением или перевозкой товаров или продукции 
обязательным условием ответственности является наличие цели сбыта этих предметов. 

Если в результате производства, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта товаров 
и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти, а также неправомерных выдачи или использования официального документа, удостове-
ряющего соответствие указанных товаров, продукции, работ или услуг требованиям без-
опасности, причиняются по неосторожности тяжкий вред здоровью либо смерть, то в целом 
такое преступление признается совершенным умышленно (ст. 27 УКРФ). 

О наличии у лица цели сбыта должны свидетельствовать не только количество (объем) 
произведенного, хранимого, перевозимого товара, продукции, не отвечающих требованиям без-
опасности, но и совершение действий, подтверждающих намерение лица сбыть этот товар, про-
дукцию, например, их предпродажная подготовка, рекламирование, наличие договоренности 
с торговыми организациями, потребителями об их реализации, размещение товара, продукции 
в местах торговли и т.п., незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкоголь-

https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-ix/glava-25/statja-238/#101584
https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-ix/glava-25/statja-238/#101584
https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/obshchaja-chast/razdel-ii/glava-5/statja-27/#100107
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ной или спиртосодержащей продукции, стоимость которой превышает сто тысяч рублей, если 
эта продукция являлась опасной для жизни или здоровья человека, образуют совокупность пре-
ступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 171

3
 и 238 УК РФ. 

Субъектом преступления может являться как руководитель организации, осуществ-
ляющей такую деятельность, независимо от ее организационно-правовой формы, или инди-
видуальный предприниматель, или их работник, так и лицо, фактически осуществляющее 
производство и оборот продукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг без соответ-
ствующей государственной регистрации. 

Квалифицированные виды преступления характеризуются признаками: совершение 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, повлекшие по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (в этом случае 
субъективная сторона характеризуется двойной формой вины). Особо квалифицированный 
состав преступления (ч. 3) характеризуется последствиями в виде причинения по неосторож-
ности смерти двум или более лицам. Признаки группы лиц по предварительному сговору 
раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ, а организованной группой — в ч. 3 той же статьи. 

 
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий  
и оборот фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238

1
 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие законный оборот лекарственных средств, медицинских изделий и биоло-
гически активных добавок, здоровье населения; дополнительным — здоровье и жизнь человека. 

Предмет преступления — фальсифицированные, недоброкачественные и незареги-
стрированные лекарственные средства, медицинские изделия и фальсифицированные биоло-
гически активные добавки. Статья не распространяется на случаи: 1)  незаконных сбыта 
и ввоза на территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, а также незаконного 
производства наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (примеча-
ние 1); 2) сбыта и (или) ввоза на территорию Российской Федерации в целях сбыта незареги-
стрированных в Российской Федерации лекарственных средств или медицинских изделий, 
если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в Российской Федерации 
не производятся, и (или) если сбыт и (или) ввоз таких лекарственных средств или медицин-
ских изделий допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 
средств и законодательством в сфере охраны здоровья соответственно, и (или) если указан-
ные лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к применению Все-
мирной организацией здравоохранения (примечание 3). 

Объективная сторона преступления выражена в альтернативных деяниях: производ-
стве, сбыте или ввозе на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекар-
ственных средств или медицинских изделий, либо сбыте или ввозе на территорию Россий-
ской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий, 
либо незаконных производстве, сбыте или ввозе на территорию Российской Федерации в це-
лях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо 
производстве, сбыте или ввозе на территорию Российской Федерации фальсифицированных 
биологически активных добавок, содержащих не заявленные при государственной регистра-
ции фармацевтические субстанции. 

Деяние должно быть совершено с предметом преступления в крупном размере, кото-
рый, в соответствии с примечанием к статье, должен в сумме превышать сто тысяч рублей 
(примечание 2 к статье). 

По конструкции объективной стороны состав преступления формальный, преступле-
ние признается оконченным в момент совершения любого из перечисленных деяний.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом анализируемого преступления является вменяемое физическое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста. 
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К квалифицирующему признаку преступления относится совершение деяния с ис-
пользованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет» (ч. 1

1
) (признак раскрыт при рассмотрении вопроса 

о преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ), к особо квалифицирующим — 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (ч. 2); к суперк-
валифицирующему — повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3). При-
знаки группы лиц по предварительному сговору раскрыты в ч. 2 ст. 35 УК РФ, а организо-
ванной группой — в ч. 3 той же статьи. 

 
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность  

и права граждан (ст. 239 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления является установленный поря-

док создания и деятельности религиозных, общественных объединений и иных некоммерче-
ских организаций. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, ха-
рактеризуется совершением хотя бы одного из следующих сложных действий: создание религи-
озного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над 
гражданами или иным причинением вреда их здоровью; руководство таким объединением. 

В Российской Федерации гарантируется право на свободу совести и свободу вероис-
поведания. Реализацию данных прав обеспечивает ряд законодательных актов, в том числе 
федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Законом в ст. 6 устанавливается, что религиозным объединением в Россий-
ской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской 
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обла-
дающее соответствующими этой цели признаками (в качестве таких признаков перечисляют-
ся: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 
обучение религии и религиозное воспитание своих последователей). 

Статья 5 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях»

1
 определяет общественное объединение как добровольное, самоуправляемое, не-

коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-
единения. Данные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-
правовых форм: общественная организация; общественное движение; общественный фонд; 
общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия 
(ст. 7). Законом запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности (ст. 16). 

Создание и деятельность политической партии, как одной из форм объединений, регули-
руется другим нормативным актом. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» таким объединением признается общественное объ-
единение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в обще-
ственных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 
Данный закон запрещает создание и деятельность политических партий, цели или действия 
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности (ст. 9). 

Под созданием перечисленных в ст. 239 УК РФ объединений следует понимать со-
вершение таких действий, результатом которых стало фактическое или юридическое образо-
вание организации с конкретной численностью участников, со своей структурой, целями де-
ятельности, возможно, но не обязательно, источниками финансирования и т. д. Обязатель-

                                                 

1
 Рос. газета. 1995. 25 мая. 
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ным условием ответственности при этом является сопряженность (соединение) деятельности 
такого объединения с насилием над людьми или иным причинением вреда их здоровью. 

Насилие может быть выражено как в физическом, так и психическом воздействии на 
человека, при этом для квалификации не имеет значения, является ли потерпевший участни-
ком объединения или нет. 

Под иным причинением вреда здоровью следует понимать, например, навязывание 
гражданам в соответствии с целями и задачами объединения определенных ограничений 
в употреблении пищи, требование от участников объединения определенных форм поведе-
ния (самоистязание, членовредительство и др.). 

Руководство (как самостоятельная уголовно наказуемая форма поведения) означает 
осуществление лицом управленческой деятельности в объединении, например, распределе-
ние функций (в том числе принуждение к выполнению определенных действий) среди ее 
участников, принятие или исключение членов объединения, определение целей и задач дея-
тельности объединения, осуществление мероприятий по финансированию организации и др. 

Для признания преступления оконченным достаточно установить факт создания тако-
го объединения, либо установить, что виновный совершал действия, связанные с руковод-
ством таким объединением. В случае же применения насилия или причинения вреда здоро-
вью граждан, при наличии к тому оснований, действия лиц следует квалифицировать по пра-
вилам совокупности с соответствующими статьями особенной части УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

16 лет, создавшее объединение или руководившее им. 
Часть 2 ст. 239 УК РФ предусматривает ответственность за создание или руководство 

некоммерческой организацией (включая некоммерческую организацию, действующую в ка-
честве иностранного агента) либо структурным подразделением иностранной некоммерче-
ской неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных проти-
воправных деяний. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
признает некоммерческими организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участни-
ками, которые могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культур-
ных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разреше-
ния споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направлен-
ных на достижение общественных благ (ст. 2). 

Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией в указанном 
Федеральном законе понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участ-
никами, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, учредителями (участниками) которой не являются 
государственные органы. Структурное подразделение иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации — это форма некоммерческой организации, которая подлежит 
государственной регистрации в Российской Федерации (см. подробнее ст. ст. 2, 13

1
 и др. Фе-

дерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. 
от 05.04.2021)). 

Этим же законом в п. 6 ст. 2 определяется, что некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, является российская некоммерческая организация, 
которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их госу-
дарственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключени-
ем открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), 
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и которая участвует, в том числе, в интересах иностранных источников, в политической дея-
тельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Побуждение к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению 
иных противоправных деяний означает возбуждение у людей желания (совершенное путем 
уговоров, угроз, обмана или иным способом) не исполнять обязанности, закрепленные зако-
нодательством Российской Федерации в качестве гражданского долга (например, обязанно-
сти родителей, военнослужащего, налогоплательщика и т. д.) либо склонение к совершению 
правонарушений различного вида (административных, уголовных и т. д.). 

Субъективные признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, анало-
гичны указанным относительно ч. 1 данной статьи. 

В соответствии с ч. 3 ст. 239 УК РФ самостоятельно квалифицируются действия лиц, 
которые участвовали в деятельности указанных объединений в качестве «рядовых» ее чле-
нов либо пропагандировали деяния, отраженные в чч. 1 или 2 рассматриваемой статьи. 

§ 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОСТИТУЦИИ 

Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) 
В переводе с лат. проституция (prostitutio) — это осквернение, обесчещение. Она ве-

дет к падению нравов в обществе, отрицательно сказывается на семейных отношениях, нега-
тивно влияет на воспитание несовершеннолетних. В этом ее общественная опасность. 

А. И. Чучаев характеризует проституцию следующими признаками: «систематичность 
половых связей; несвязанность сексуальных контактов брачными отношениями; наличие раз-
личных партнеров; получение вознаграждения как более или менее регулярного источника до-
хода»

1
. При этом вознаграждение может быть денежным, в виде оказания имущественных 

услуг, приобретения товаров. Определяющим признаком проституции М. В. Талан называет си-
стематичность, т. е. вступление в половые отношения за вознаграждение более двух раз

2
. 

В УК РФ за занятие проституцией не установлена уголовная ответственность, она 
предусмотрена за вовлечение в занятие проституцией и организацию занятия ею. Эти деяния 
являются видами международных преступлений, предусмотренных Конвенцией о борьбе 
с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. (Ре-
золюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН)

 3
. 

Основным непосредственным объектом вовлечения в занятие проституцией и орга-
низации занятия проституцией является общественная нравственность, охватывающая собой 
нравственные устои, господствующие в обществе, сложившиеся на основе традиций, обыча-
ев, принятых норм поведения. Дополнительными объектами могут быть здоровье, личная 
физическая свобода человека, нормальное физическое и нравственное развитие несовершен-
нолетних. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 240 УК РФ, пред-
ставлена двумя альтернативными активными действиями, направленными на вовлечение 
в занятие проституцией или на принуждение к продолжению занятия проституцией. 

Вовлечением в данную деятельность следует считать действия, цель которых — по-
будить лицо любого пола к занятию проституцией.  

Принуждение к продолжению занятия проституцией означает, что виновный воздей-
ствует на волю потерпевшего с целью воспрепятствовать стремлению последнего прекратить 
такую деятельность.  

Способы вовлечения и принуждения не определены в ч. 1 ст. 240 УК РФ, т. е. не яв-
ляются обязательными признаками объективной стороны, на квалификацию не влияют. Од-

                                                 

1
 Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А. И. Чучаева. М. : Проспект, 

2012. С. 284. 
2
 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. М. : 

Статут, 2012. С. 507. 
3
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. 11. М., 1957. 
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нако они должны быть ненасильственного характера, например, уговоры, обещания, обман, 
шантаж, угрозы уничтожения имущества (ч. 1 ст. 240 УК РФ).  

По конструкции объективной стороны состав преступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена в ст. 240 УК РФ, формальный, т. е. деяние окончено с момента соверше-
ния действий, связанных с вовлечением или принуждением, независимо от того, согласилось 
лицо заниматься подобной деятельностью или нет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.  
Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 
Квалифицированный состав этого преступления (ч. 2 ст. 240 УК РФ) предполагает во-

влечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, 
совершенные с применением насилия или с угрозой его применения или с перемещением 
потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным 
удержанием его за границей, либо группой лиц по предварительному сговору.  

Под насилием в данном случае понимается любое физическое силовое воздействие на 
виновного, связанное с «причинением побоев, легкой и средней тяжести вреда здоровью»

1
.  

Угроза применения насилия при вовлечении или принуждении, как и в других пре-
ступлениях, означает такое психическое воздействие, при котором виновный демонстрирует 
свою готовность немедленно причинить боль или вред здоровью потерпевшего в случае его 
отказа от занятия проституцией, а последний воспринимает данную угрозу как реальную. 

Перемещение потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации 
заключается во ввозе из-за границы в Российскую Федерацию и в вывозе за пределы России 
лица, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные ч. 1 ст. 240 УК РФ. 
При этом не имеет значения, законны или незаконны способы перемещения потерпевшего 
через границу. Момент окончания преступления в этом случае означает начало перемещения 
потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации. 

Незаконное удержание лица за границей предполагает любые действия, направ-
ленные на полное или частичное ограничение свободы передвижения потерпевшего. 
Примерами такого рода могут быть случаи изъятия документов, удержание по месту 
проживания лица и т. п. В случае незаконного лишения свободы требуется дополнитель-
ная квалификация по ст. 127 УК РФ. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору означает участие 
в нем лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

Особо квалифицированным составом преступления (ч. 3 ст. 240 УК РФ) признается во-
влечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, в том 
числе совершенные с применением насилия, или с угрозой его применения, или с перемещением 
потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации, или с незаконным удер-
жанием его за границей либо группой лиц по предварительному сговору, в том случае, если они 
совершены организованной группой или в отношении несовершеннолетнего. 

Признаки организованной группы указаны в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Несовершеннолет-
ний — лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Умысел виновного должен в этом случае 
охватывать возраст потерпевшего.  

 
Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) 

Основной непосредственный объект преступления аналогичен объекту, предусмот-
ренному в ст. 240 УК РФ. Общественная опасность деяния шире, чем в преступлении, преду-
смотренном ст. 240 УК РФ: организация занятия проституцией способствует распростране-
нию заболеваний: наркомании, венерических болезней, ВИЧ-инфекцией; паразитического 
образа жизни и других негативных последствий. 

Объективная сторона преступления представлена деяниями, которые направлены на 
организацию занятия проституцией другими лицами; содержание притонов для занятия про-
ституцией; систематическое предоставление помещений для занятия проституцией. 

                                                 

1
 Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров / под ред. А. И. Чучаева. С. 285. 
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Под организацией следует понимать подбор и приискание лиц, которые будут заниматься 
проституцией, выбор помещений, соответствующих необходимым для подобной деятельности 
условиям (создание притонов), подбор «клиентов», реклама, предоставление транспорта и иные 
действия, в целом создающие условия для указанной противоправной деятельности. 

Под притоном в данном контексте понимается место, специально приспособленное 
для занятия проституцией. В большинстве случаев это жилые и нежилые помещения (квар-
тира, баня, сауна, гараж, сарай и т. д.).  

Содержание притона для занятия проституцией включает в себя умышленные дей-
ствия лица по использованию отведенного и (или) приспособленного помещения, по оплате 
расходов, связанных с существованием притона после его организации либо эксплуатацией 
помещения (внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, 
обеспечение охраны и т. п.). По смыслу закона содержание притона будет оконченным пре-
ступлением лишь в том случае, если помещение фактически использовалось одним и тем же 
лицом несколько раз либо разными лицами... При этом не имеет значения, преследовал ли 
виновный корыстную или иную цель

1
. 

Систематическое предоставление помещений для занятия проституцией предполагает, 
как правило, предоставление квартир, комнат, гостиниц, нежилых помещений. В соответ-
ствии с примечанием к ст. 232 УК РФ под систематическим предоставлением помещений 
понимается предоставление помещений более двух раз. 

Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента 
совершения одного из указанных в законе действий.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умыс-
ла. Лицо сознает, что совершает действия, направленные на организацию занятия проститу-
цией другими лицами или содержание притонов для занятия проституцией, либо системати-
ческое предоставление помещений для занятия проституцией, и желает совершать эти дей-
ствия. Мотивы и цели значения для квалификации не имеют. 

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

Квалифицированный состав этого преступления (ч. 2 ст. 241 УК РФ) предполагает де-
яния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содер-
жание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений 
для занятия проституцией, совершенные лицом с использованием своего служебного поло-
жения или с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием для 
занятия проституцией несовершеннолетних. 

Квалифицированный состав этого преступления, совершенный лицом с использова-
нием своего служебного положения, предполагает наличие специального субъекта. Им мо-
жет быть как должностное лицо, так и виновный, осуществляющий иную служебную или 
трудовую деятельность, которая позволяет ему использовать свои полномочия (например, 
сторож, управляющий гостиницей). 

Применение насилия или угрозы его применения понимается аналогично разъясне-
нию этого признака в ст. 240 УК РФ. 

Организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несо-
вершеннолетних означает, что потерпевшими выступают лица в возрасте 14–18 лет. Допол-
нительным объектом является половая неприкосновенность лиц, не достигших возраста 
16 лет, и половая свобода лиц в возрасте 16–18 лет. 

Особо квалифицированный состав этого преступления (ч. 3 ст. 241 УК РФ) включает 
в себя деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно 
содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление поме-
щений для занятия проституцией, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения или с применением насилия или с угрозой его применения, в том случае, если 
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они совершены с использованием для занятия проституцией лиц, не достигших 14-летнего 
возраста. Лица, не достигшие 14-летнего возраста, — это малолетние лица. 

 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ) 
Общественная опасность деяний заключается в том, что они нарушают нравственные 

устои общества, отрицательно сказывается на семейных отношениях, негативно влияют на 
воспитание несовершеннолетних, в том числе половое. 

Основным непосредственным объектом является общественная нравственность, по-
ловое воспитание несовершеннолетних. Дополнительным — нормальное физическое и нрав-
ственное развитие и половая свобода несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. Потер-
певшим может быть несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет.  

Объективная сторона преступления выражена в деянии в виде получения сексуаль-
ных услуг несовершеннолетнего. Под сексуальными услугами в данном случае, в соответ-
ствии с примечанием к статье, понимаются половое сношение, мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денеж-
ное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица либо обеща-
ние вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу.  

Состав преступления формальный, преступление окончено с момента совершения хо-
тя бы одного из перечисленных действий сексуального характера при указанных условиях. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Винов-
ный осознает, что получает сексуальные услуги от несовершеннолетнего в возрасте от 16 
до 18 лет за денежное или любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или треть-
его лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или третьему лицу, и же-
лает получить эти услуги. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо любого пола, до-
стигшее 18-летнего возраста. 

§ 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов  

или предметов (ст. 242 УК РФ) 
В переводе с лат. porno — неприличный; grafire — писать. Диспозиция нормы бланкет-

ная. В частности, ряд понятий разъясняют международные нормативные акты, например: Меж-
дународная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 
1923 г. (заключена в г. Женеве 12.09.1923)

 1
 и соответствующий Протокол к ней 1947 г.; Договор 

о борьбе с распространением порнографических изданий 1910 г.
2
, измененный Протоколом 

1949 г.; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии

3
(принят в г. Нью-Йорке 25 мая 2000 г. Резолюцией 

54/263 на 97-м пленарном заседании 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 
Общественная опасность деяния заключается в том, что оно возбуждает нездоровую 

половую страсть и стремление ее удовлетворить в извращенной форме.  
Непосредственным объектом незаконного распространения порнографических ма-

териалов является общественная нравственность, общественные отношения, складывающие-
ся в сфере законного оборота порнографических материалов. Порядок последнего установ-
лен нормативными правовыми актами для использования порнографических материалов или 
предметов, например, в медицинских целях либо как дидактический материал в профессио-
нальном образовании (для проведения искусствоведческой экспертизы). 

                                                 

1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. 1936. Отдел 2. 

№ 21. Ст. 179. 
2
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР. 1936. Отдел 2. 

№ 21. Ст. 179. 
3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 7. Ст. 633. 
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Предметом преступления признаются материалы и предметы порнографического ха-
рактера. В качестве таковых выступают печатные издания, кино- , фото- или видеоматериа-
лы, живописные или графические изображения, т. е. любая форма отражения сюжетов пор-
нографического характера. Но в любом случае, вывод о порнографическом характере мате-
риалов может быть сделан только на основе проведения целого ряда экспертиз – искусство-
ведческой, сексологической и др. 

Для порнографии, в отличие от эротики, характерны: «1) крайне непристойное, ци-
ничное изображение половых отношений; 2) цель — возбуждение половых инстинктов; 
3) акцент на физиологических аспектах половых отношений…»

1
. 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 242 УК РФ объективную сторону преступле-
ния образует любое из следующих действий:  

1) незаконное изготовление порнографических материалов или предметов в целях их 
распространения, публичной демонстрации или рекламирования;  

2) незаконное перемещение указанных предметов через Государственную границу 
Российской Федерации в тех же целях;  

3) распространение;  
4) публичная демонстрация;  
5) рекламирование порнографических материалов. 
Указанные действия должны быть незаконными, т. е. совершаться без соответствую-

щего разрешения (лицензии) либо с нарушением установленного нормативными правовыми 
актами порядка осуществления такой деятельности.  

Состав преступления формальный, преступление окончено с момента выполнения 
любого из указанных в законе действий. 

Под изготовлением порнографических материалов или предметов понимается их со-
здание или копирование; изменение сюжетной линии литературных, художественных и иных 
произведений таким образом, что их содержание приобретает порнографический характер.  

Незаконное перемещение порнографических материалов через Государственную границу 
Российской Федерации заключается во ввозе их в Россию либо вывозе за пределы государства. 

Распространение — деятельность, связанная с выпуском в обращение предметов данного 
преступления, сбыт их любым способом (возмездно и безвозмездно) хотя бы одному лицу.  

Публичная демонстрация означает выставление порнографических материалов для 
ознакомления с их содержанием одновременно большому числу людей, совершенное любым 
способом и с использованием любых носителей таких материалов.  

С учетом положений ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему 
и его продвижение на рынке. Соответственно, рекламирование — это деятельность, связанная 
с распространением информации об объектах рекламы.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умыс-
ла. При изготовлении порнографических материалов и (либо) перемещении их через Госу-
дарственную границу Российской Федерации обязательным признаком субъективной сторо-
ны является цель — после изготовления или перемещения желание распространить, публич-
но демонстрировать либо рекламировать такие материалы или предметы.  

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Часть 2 ст. 242 УК РФ предусматривает ответственность за распространение, публич-

ную демонстрацию или рекламирование порнографических материалов или предметов среди 
несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической 
продукции, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста. 

Дополнительным объектом квалифицированного состава преступления является нор-
мальное физическое и нравственное развитие, половая неприкосновенность лиц в возрасте 
до 16 лет и половая свобода несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. 

                                                 

1
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Потерпевшим от преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ, может быть 
несовершеннолетний, т. е. лицо в возрасте до 18 лет.  

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 242 УК РФ) предполагает незаконные из-
готовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации 
в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распростране-
ние, публичную демонстрацию или рекламирование порнографических материалов или 
предметов либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, 
совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, в том случае, если они совершены 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или с использовани-
ем средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет» либо с извлечением дохода в крупном размере. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору означает уча-
стие в нем лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 
УК РФ). Признаки организованной группы указаны в ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

Использование средств массовой информации, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») предполагает размещение на теле-
видении, в печати, на радио, в информационно-телекоммуникационных сетях порнографиче-
ских материалов или предметов.  

Субъектом преступления могут быть лица, занимающиеся выпуском печатной про-
дукции, радио- и телепрограмм и авторы статей, видеорепортажей, рекламных роликов. 

В соответствии с примечанием к статье, доходом в крупном размере в данной статье, 
а также в ст. 242

1
 УК РФ признается доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей. 

 
Изготовление и оборот материалов или предметов  

с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242
1 

УК РФ) 
Общественная опасность изготовления и оборота материалов или предметов с порно-

графическими изображениями несовершеннолетних в том, что они направлены на разруше-
ние нравственных устоев в вопросах половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
причиняют вред нормальному нравственному развитию несовершеннолетних. 

Основным непосредственным объектом данного преступления является обществен-
ная нравственность в сфере законного оборота материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями. Факультативный непосредственный объект — нормальное физиче-
ское и нравственное развитие несовершеннолетних. 

Предмет преступления — материалы или предметы с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних.  

В соответствии со ст. 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, ка-
сающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятого 25 мая 
2000 г. Резолюцией 54/263 на 97-м пленарном заседании 54-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, «детская порнография означает любое изображение, какими бы то ни было средствами, 
ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, 
или любое изображение половых органов ребенка, главным образом, в сексуальных целях»

 1
.  

Объективная сторона характеризуется деянием, совершаемым в следующих формах: 
изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную границу 
Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования 
материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних; распространение, пуб-
личная демонстрация или рекламирование предметов данного преступления. 

Об изготовлении, рекламировании, распространении, перемещении, публичной де-
монстрации см. характеристику составов преступлений, предусмотренных ст. 242 УК РФ. 
Преступление окончено с момента совершения любого из указанных в законе деяний, состав 
преступления формальный. 

Хранение — длящееся деяние (при себе, в тайнике, помещении); окончено с момента 
его начала. 

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 7. Ст. 633. 
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла, который 
охватывает осознание виновным несовершеннолетия лиц, изображаемых в материалах пор-
нографического характера. При изготовлении, приобретении, хранении или перемещении 
указанных предметов через Государственную границу Российской Федерации обязательным 
признаком признается цель – дальнейшие распространение, публичная демонстрация или 
рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 242

1 
УК РФ) предполагает наличие 

признаков, раскрытых при анализе ч. 2 ст. 242 УК РФ (совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой или с использованием средств массовой 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет» либо с извлечением дохода в крупном размере). Новым квалифицированным составом 
преступления, в отличие от квалифицированного состава преступления, предусмотренного 
ст. 242 УК РФ, является изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через 
Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной де-
монстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или ре-
кламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. 

 
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления  

порнографических материалов или предметов (ст. 242
2 

УК РФ) 
Основной непосредственный объект данного преступления — общественная нрав-

ственность в сфере законного оборота материалов или предметов с порнографическими 
изображениями. Факультативный непосредственный объект — нормальное физическое 
и нравственное развитие несовершеннолетних, половая неприкосновенность лиц, не достиг-
ших 16 лет, и половая свобода лиц в возрасте от 16 до 18 лет. 

Объективная сторона выражается в действиях: фото-, кино- или видеосъемка несо-
вершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических материа-
лов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищ-
ном мероприятии порнографического характера. Привлечение предусматривает обучение 
несовершеннолетних, их подбор и т. д. 

Состав преступления формальный, преступление окончено с момента осуществления 
фото-, кино- или видеосъемки независимо от их завершенности, либо с момента совершения 
действий, направленных на привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для 
участия в зрелищном мероприятии порнографического характера независимо от его факти-
ческого участия в таком мероприятии. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 
умысла, а при совершении фото-, кино- и видеосъемки несовершеннолетнего обязательно 
наличие цели – дальнейшее изготовление и (или) распространение порнографических ма-
териалов или предметов. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 
Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 242

2 
УК РФ) предполагает фото-, кино- или видео-

съемку несовершеннолетнего в целях изготовления и (или) распространения порнографических 
материалов или предметов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для 
участия в зрелищном мероприятии порнографического характера, в том случае, если они совер-
шены в отношении двух или более лиц или группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, либо в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, либо с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 
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§ 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных  

объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов,  
взятых под охрану государства, или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ) 
Диспозиция статьи носит бланкетный характер. Для применения уголовного закона 

необходимы знания иных нормативных актов (например, Федерального  закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. 
№ 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и др.).  

Общественная опасность деяний заключается в том, что они посягают на отношения, 
возникающие в области содержания и сохранения объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплек-
сов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие охрану 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

Предмет преступления — объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации; выявленные объекты культурного наследия; природные комплексы; объекты, взя-
тые под охрану государства; культурные ценности.  

В статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. 
от 19.12.2016) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате ис-
торических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или ан-
тропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-
линными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Положениями указанного Федерального закона объекты культурного наследия под-
разделяются на следующие виды.  

1. Памятники (отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложивши-
мися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, 
часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома 
и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, от-
дельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, 
включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существо-
вания человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 
или одним из основных источников информации о которых являются археологические рас-
копки или находки). 

2. Ансамбли (четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 
изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, 
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дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения 
(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических 
планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ан-
самблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, пар-
ки, скверы, бульвары), некрополи). 

3. Достопримечательные места (творения, созданные человеком, или совместные тво-
рения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыс-
лов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и за-
стройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей фор-
мирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, 
историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических лич-
ностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места 
совершения религиозных обрядов). 

Объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении 
которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включе-
нии их в реестр как объектов культурного наследия, относятся к выявленным объектам куль-
турного наследия со дня поступления в федеральный орган охраны объектов культурного 
наследия или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области охраны объектов культурного наследия, документов (п. 2 ст. 18 Закона 
№ 73-ФЗ) (ред. от 19.12.2016). 

Под природными комплексами и объектами, взятыми под охрану государства, следует 
понимать объекты естественного и искусственного происхождения — уникальные, невос-
полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
(ст. 25 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об особо 
охраняемых природных территориях». 

К объектам, взятым под охрану государства, относятся объекты и территории, связан-
ные с историческими событиями. Виды движимых культурных ценностей указаны в ст. 7 За-
кона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей». К ним относятся исторические ценности, в том числе связанные с исторически-
ми событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техни-
ки, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей; художественные 
ценности, в том числе: старинные книги, архивы, уникальные и редкие музыкальные ин-
струменты; почтовые марки, старинные монеты, ордена, медали и т. д. 

Таким образом, предметом преступления являются движимые и недвижимые объек-
ты федерального, регионального и муниципального значения, обладающие особым право-
вым статусом. 

Объективная сторона преступления характеризуется рядом обязательных призна-
ков: действиями, направленными на уничтожение или повреждение указанных предметов 
и объектов, последствиями в виде их уничтожения или повреждения. Между действиями 
и последствиями должна быть установлена причинная связь. О понятии уничтожения или 
повреждения см. материал к ст. 167 УК РФ. По конструкции объективной стороны состав 
материальный, преступление окончание с момента наступления последствий в виде уничто-
жения или повреждения предметов охраны.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого или 
косвенного умысла. Виновный осознает, что уничтожает или повреждает объект культурного 
наследия или иной предмет данного преступления, предвидит неизбежность или возмож-
ность его уничтожения или повреждения и желает этого либо не желает, но сознательно до-
пускает наступления указанных последствий или относится к ним безразлично. При этом ви-
новный должен знать или допускать, что предмет отнесен к объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленным объектам 
культурного наследия, природным комплексам, объектам, взятым под охрану государства, 
или культурным ценностям. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
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Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 243 УК РФ) предполагает ответ-
ственность за уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, 
историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в отношении объектов 
археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или вы-
явленных объектов археологического наследия. 

Посягательство виновного в виде уничтожения или повреждения предмета преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ, обладает повышенной опасностью в силу особо 
установленного правового порядка охраны особо ценных объектов или памятников обще-
российского значения. 

Норма диспозиции бланкетная, для применения уголовного закона необходимы знания 
иных нормативных актов (в частности, Указа Президента Российской Федерации от 20 февраля 
1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения»; постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 1992 г. № 919 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Россий-
ской Федерации»).  

К предметам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ, относятся также 
движимые предметы, представляющие историческую, художественную, научную или иную 
культурную ценность и отнесенные в соответствии с действующим законодательством 
к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, независимо 
от времени их создания (ст. 9 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей») (ред. от 08.12.2020). 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (ред. от 19.12.2016) в отношении достопримечательного места, представляюще-
го собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждаю-
щийся в особом режиме содержания, на основании заключения историко-культурной экспер-
тизы может быть принято решение об отнесении данного достопримечательного места к ис-
торико-культурным заповедникам. Указанная экспертиза проводится на основании положе-
ний постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 
«Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного 
наследия со дня их обнаружения (п. 6 ст. 18 Закона № 73-ФЗ) (ред. от 19.12.2016). В случае их 
уничтожения или повреждения виновный подлежит ответственности по ч. 2 ст. 243 УК РФ.  

 
Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  
либо выявленных объектов культурного наследия (ст. 243

1
 УК РФ) 

Общественная опасность деяний заключается в том, что специальным субъектом нару-
шаются установленные требования сохранности и использования объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия.  

Непосредственный объект преступления — общественные отношения, складываю-
щиеся при выполнении установленных требований сохранности и использования предусмот-
ренного нормой статьи предмета преступления. 

Предмет преступления — объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
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дерации; выявленные объекты культурного наследия. О понятии предмета преступления см. 
анализ ст. 243 УК РФ. 

Объективная сторона характеризуется рядом обязательных признаков: действия или 
бездействия в виде нарушений требований сохранения или использования предмета пре-
ступления, последствия в виде их уничтожения или повреждения в крупном размере. Между 
действиями и последствиями должна быть установлена причинная связь. 

Под сохранением объектов культурного наследия, в соответствии со ст. 40 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, понимаются направленные на обеспечение физиче-
ской сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том 
числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника 
или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использова-
ния, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные ра-
боты, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключитель-
ных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные 
археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45

1
 Федерально-

го закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 19.12.2016), с полным или частичным изъяти-
ем археологических предметов из раскопов. 

В соответствии с примечанием к ст. 243
1
 УК РФ крупным размером признается при-

чинение вреда, стоимость восстановительных работ для устранения которого превышает 
пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов археологического наследия — стоимость ме-
роприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
сохранения объекта археологического наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей. 

По конструкции объективной стороны состав преступления материальный, преступление 
окончено с момента уничтожения охраняемых объектов либо их повреждения в крупном разме-
ре вследствие нарушения требований сохранения данных объектов или их использования. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины в форме легко-
мыслия или небрежности. 

Субъект специальный, дополнительно характеризуется тем, что осведомлен и обязан 
обеспечивать соблюдение требований сохранения или использования объектов культурного 
наследия. Например, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) на физических и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность на территории объекта культурного наследия, возлагается обязанность соблюдать 
режим использования данной территории, установленный в соответствии с указанным феде-
ральным законом, земельным законодательством Российской Федерации и законом соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. 

 
Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания  

(ст. 243
2
 УК РФ) 

Общественная опасность деяний заключается в том, что нарушается установленный 
порядок деятельности, связанной с поиском и изъятием археологических предметов, в ре-
зультате чего повреждается или уничтожается культурный слой. 

Диспозиция статьи носит бланкетный характер. Для применения уголовного закона 
необходимы знания, в частности, Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие установ-
ленный порядок деятельности, связанной с поиском и изъятием археологических предметов. 

Предметом преступления признаются археологические предметы. В соответствии со 
ст. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, под ними понимаются 
движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, 
независимо от обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки или 
находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Объективная сторона преступления включает в себя в качестве обязательных сле-
дующие признаки: действия в форме поиска и (или) изъятия археологических предметов, 
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проводимые без разрешения (открытого листа); общественно опасные последствия — по-
вреждение или уничтожение культурного слоя; причинную связь между указанными дей-
ствиями и последствиями; место совершения деяния: места залегания предметов на поверх-
ности земли, в земле или под водой. 

По конструкции объективной стороны состав преступления материальный, преступ-
ление окончено с момента наступления последствий. 

В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ работы по 
выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие це-
лью поиск и изъятие археологических предметов (археологические полевые работы), прово-
дятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого 
листа). При этом поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут 
производиться исключительно в составе археологических полевых работ. 

Разрешение (открытый лист) — документ, выдаваемый федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и под-
тверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ, указан-
ных в п. 7 ст. 45

1
 указанного закона. Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об 

отказе в его выдаче принимается федеральным органом охраны объектов культурного насле-
дия с учетом заключения Российской академии наук о целесообразности проведения архео-
логических полевых работ определенного вида в соответствии с заявленными целями, зада-
чами, объемом и методами исследования (п. 5 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ). 

В соответствии с примечанием к данной статье, под культурным слоем понимается 
слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникнове-
ния которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого или 
косвенного умысла. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Квалифицированный вид анализируемого преступления (ч. 2 ст. 243

2
 УК РФ) характе-

ризуется особым местом совершения деяния — в границах территории объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или территории выявлен-
ного объекта культурного наследия. 

Особо квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 243
2
 УК РФ) предполагает 

совершение деяния с использованием специальных технических средств поиска и (или) зем-
леройных машин, либо лицом с использованием своего служебного положения, либо груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

В соответствии с примечанием 2 к данной статье, под специальными техническими сред-
ствами поиска понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические 
средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания. 

 
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных,  

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ,  
осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной  
передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов,  

имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей  
в крупном размере (ст. 243³ УК РФ) 

Диспозиция статьи носит бланкетный характер. Для применения уголовного закона 
необходимы знания иных нормативных актов — Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (ред. от 19.12.2016), Закона Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ред. от 08.12.2020). 

Общественная опасность деяний заключается в том, что специальным субъектом 
нарушается установленный порядок обязательной передачи государству обнаруженных при 
проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 
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археологических полевых работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или 
культурных ценностей, не пополняется перечень объектов культурного наследия России. 

Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие установлен-
ный порядок обязательной передачи государству предметов, имеющих особую культурную цен-
ность, или культурных ценностей, обнаруженных при проведении земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ. 

Предметом преступления признаются предметы, имеющие особую культурную цен-
ность, или культурные ценности в крупном размере. О разъяснении понятий «предметы, 
имеющие особую культурную ценность, и культурные ценности» см. характеристику состава 
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. В соответствии с примечанием к ст. 243³ 
УК РФ, крупным размером культурных ценностей в данной статье признается их стоимость, 
превышающая сто тысяч рублей. 

Категории предметов, включенных в перечень культурных ценностей, определены 
в ст. 7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе куль-
турных ценностей». 

Объективная сторона выражается в уклонении от обязательной передачи государ-
ству предметов преступления, обнаруженных при проведении земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ на осно-
вании разрешения (открытого листа). 

Уклонение — длящееся деяние, представляет собой правовое (юридическое) бездей-
ствие, т. е. виновное лицо не исполняет своих обязанностей по передаче государству обна-
руженных им предметов преступления. При этом виновный может совершать активные дей-
ствия, препятствуя такой передаче.  

О разъяснении понятия «разрешение (открытый лист)» см. характеристику состава 
преступления, предусмотренного ст. 243

2 
УК РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, об обнаруженном объекте. В соответствии с п. 4 той же статьи того же закона, ар-
хеологические предметы, обнаруженные в результате проведения земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных или иных работ, подлежат обязательной передаче физиче-
скими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству 
в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 
При этом объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культур-
ного наследия со дня их обнаружения (п. 6 ст. 18 Закона № 73-ФЗ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», археологические полевые работы — это работы по выявлению и изучению объ-
ектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие архео-
логических предметов.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 243³ УК РФ, сконструирован как матери-
альный. Преступление окончено с момента начала уклонения. 

Субъективная сторона преступления выражается виной в форме прямого умысла. 
Виновный осознает общественную опасность уклонения от исполнения своих обязанно-
стей по передаче государству обнаруженных предметов преступления, предвидит то, что 
в результате совершения деяния обнаруженные предметы, имеющие особую культурную 
ценность, или культурные ценности в крупном размере не пополнят перечень объектов 
культурного наследия и не будут взяты под охрану государства. Виновное лицо желает 
действовать таким образом. 

Субъект преступления специальный — исполнитель земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществ-
ляемых на основании разрешения (открытого листа), который обязан проинформировать ор-
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ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 243³ УК РФ) предполагает ответ-
ственность за уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании 
разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации обнаруженных при проведении таких работ предме-
тов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере, 
если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения 
или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного 
положения возможно только специальным субъектом, при наличии указанных дополнитель-
ных признаков лица. Понятие должностного лица дается в примечании 1 к ст. 285 УК РФ 
(лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных 
фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых 
компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйствен-
ных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через 
подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо 
в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное обра-
зование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 
пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, 
в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими 
акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.). Обязатель-
ным признаком для привлечения должностного лица к ответственности является использо-
вание им своего служебного положения в виде воспрепятствования законной деятельности, 
благодаря правам и полномочиям, которые представлены ему законом в связи с занимаемой 
должностью или служебными полномочиями. 

 

Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников,  

стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов,  

увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов  

либо посвященных дням воинской славы России (ст. 2434  УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления является общественная нрав-

ственность в сфере соблюдения традиций погребального культа, честь умерших военных, 
сохранность мест воинских захоронений, общественные отношения, складывающиеся при 
выполнении установленных требований сохранности и использования предусмотренного 
нормой статьи предмета преступления; факультативным — отношения собственности. 

Предмет преступления — воинские захоронения, а также памятники, стелы, обелис-
ки, другие мемориальные сооружения или объекты, увековечивающие память погибших при 
защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (в том 
числе мемориальные музеи или памятные знаки на местах боевых действий), а равно памят-
ники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные лицам, защищавшим 
Отечество или его интересы. О понятии предмета преступления см. анализ ст. 243 УК РФ. 

Перечень дней воинской славы России закреплен в Федеральном законе от 13 марта 

1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Объективная сторона преступления характеризуется рядом обязательных признаков: 

действиями, направленными на уничтожение или повреждение указанных предметов и объек-
тов, последствиями в виде их уничтожения или повреждения. Между действиями и последстви-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358866/3feb1245faf81ce70430c9dd8881c3d79394a3f2/#dst100096
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ями должна быть установлена причинная связь. О понятии уничтожения или повреждения см. 
материал к ст. 167 УК РФ. По конструкции объективной стороны состав материальный, пре-
ступление окончание с момента наступления последствий в виде уничтожения или повреждения 
предметов охраны. Обязательным признаком объективной стороны преступления является ме-
сто его совершения - на территории Российской Федерации или за ее пределами. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умыс-
ла. Виновный осознает, что уничтожает или повреждает объект историко-культурного зна-
чения, предвидит неизбежность или возможность его уничтожения или повреждения 
и желает этого. При этом виновный должен знать, что предмет отнесен к объектам историко-
культурного значения, взятым под охрану государства.  

Обязательной является цель — причинение ущерба историко-культурному значению 
таких объектов. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 243

4  
УК РФ) предполагает ответ-

ственность за то же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; в отношении воинских захоронений, а также памятни-
ков, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной 
войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период (в том числе мемори-
альных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, дру-
гих мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество 
или его интересы в период Великой Отечественной войны; с применением насилия или 
с угрозой его применения. 

§ 8. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРАДИЦИЙ  
ПОГРЕБАЛЬНОГО КУЛЬТА И ЧЕСТИ УМЕРШИХ 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ) 
Общественная опасность преступления выражается в оскорблении нравственных 

норм и правил уважительного отношения к умершим и их близким. 
Основным непосредственным объектом преступления является общественная нрав-

ственность в сфере соблюдения традиций погребального культа, честь умерших, сохранность 
мест захоронения; факультативным —отношения собственности, в ч. 2 ст. 244 УК РФ — 
здоровье граждан, национальное, расовое, религиозное равноправие.  

Предметом преступления являются: тела умерших, места захоронения, надмогиль-
ные сооружения, кладбищенские здания, предназначенные для церемоний в связи с погребе-
нием умерших или их поминовением. 

В статье 4 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» местами погребения признаются отведенные в соответствии с этическими, са-
нитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладби-
щами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с пра-
хом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания 
тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными 
для осуществления погребения умерших. Места погребения могут относиться к объектам, 
имеющим культурно-историческое значение. 

В соответствии с п. 2.11.2 Национального Стандарта Российской Федерации, утвер-
жденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 18 декабря 2008 г. № 516-ст, местом захоронения признается часть пространства объекта 
похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших 
или погибших. 

Надмогильными сооружениями являются, например: памятники, ограды, склепы, раз-
личные скульптурные сооружения и т. д. 
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К кладбищенским зданиям, предназначенным для церемоний в связи с погребением 
умерших или их поминовением, следует отнести часовни, церкви и иные культовые здания, 
а также иные здания некультового назначения. 

Объективную сторону преступления образуют следующие самостоятельные деяния:  
1) надругательство над телами умерших;  
2) уничтожение или повреждение либо осквернение мест захоронения, надмогильных со-

оружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением 
умерших или их поминовением, за исключением случаев, предусмотренных ст. 243

4
  УК РФ. 

Надругательством над телами умерших признаются любые действия в отношении 
останков умерших, носящие оскорбляющий память о них характер. К таким действиям сле-
дует относить: расчленение, некрофилию, самовольное выкапывание гроба с телом покойно-
го, незаконное изъятие его органов и тканей, хищение предметов с трупа, гроба, из кремато-
рия перед сожжением. «Хищение предметов, находящихся на могиле, или рядом с ней не 
охватывается составом этого преступления»

1
, требуется дополнительная квалификация по 

преступление против собственности. 
Надругательство как деяние признается оконченным с момента его совершения, со-

став преступления по конструкции объективной стороны формальный. 
Убийство и последующее глумление над трупом, если не было особой жестокости пе-

ред лишением жизни и в процессе убийства, квалифицируется по соответствующей части 
ст. ст. 105 и 244 УК РФ (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105)») (ред. 
от 03.12.2009). 

Уничтожение или повреждение понимается так же, как и в составе преступления, 
предусмотренного ст. 167 УК РФ. По конструкции объективной стороны состав преступле-
ния в части уничтожения или повреждения является материальным. 

Осквернение указанных мест, зданий и сооружений может быть выражено в соверше-
нии оскорбительных и циничных действий в данных местах, нанесении на них надписей, ри-
сунков, изображений. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. 
Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 244 УК РФ) предполагает надруга-

тельство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захо-
ронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для це-
ремоний в связи с погребением умерших или их поминовением, совершенные группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, или по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 
вражды, или по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
либо с применением насилия или с угрозой его применения. 

Разъяснение мотивов политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо мотивов ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы приведено при анализе ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Применение насилия означает лишение свободы, связывание, причинение побоев, 
легкого вреда здоровью.  

Угроза применения насилия — это психическое воздействие, охватывающее любое наси-
лие, вплоть до угрозы убийством, при котором виновный демонстрирует свою готовность не-
медленно причинить боль или вред здоровью лицу, препятствующему совершению действий, 
указанных в ст. 244 УК РФ, когда потерпевший воспринимает данную угрозу как реальную. 

                                                 

1
 Талан М. В. Преступления против здоровья населения  и общественной нравственности // Уголов-

ное право. Особенная часть : учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. С. 519. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/ce7af482a33b637b65c85f433ea3f82d916cb418/#dst2693
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§ 9. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) 
Диспозиция статьи носит бланкетный характер. Для применения уголовного закона 

необходимы знания иных нормативных актов, в частности, Федерального закона от 24 апре-
ля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». 

Общественная опасность жестокого обращения с животными в том, что оно способствует 
распространению в обществе жестокости и садизма, развитию низменных побуждений. 

Основным непосредственным объектом преступления являются нравственные от-
ношения, складывающиеся при общении человека и животных, в качестве дополнительного 
могут выступать отношения собственности, экологические отношения, нормальное нрав-
ственное развитие несовершеннолетних. 

Предмет преступления — дикие или домашние животные (млекопитающие или пти-
цы). К животным не относятся: рыбы, беспозвоночные, пресмыкающиеся, земноводные.  

Объективная сторона преступления характеризуется следующими обязательными 
признаками: деянием (действием или бездействием) в виде жестокого обращения с живот-
ными; общественно опасными последствиями — гибелью животного или его увечьем и при-
чинной связью между жестоким обращением и одним из перечисленных последствий. 

Жестоким обращение с животным будет в случаях, когда воздействие на последнего 
связано с причинением ему длительных физических страданий, боли, оставления животного 
без воды, пищи и т. д. 

Под увечьями следует понимать невосстановимые нарушения анатомической целост-
ности животного. 

Состав преступления материальный, преступление окончено с момента наступления 
последствий.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого или кос-
венного умысла. При этом деяние должно быть совершено в целях причинения боли и (или) 
страданий животному, либо из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений. 

Хулиганские побуждения проявляются в демонстрации жестокости к животным, яв-
ным пренебрежением к принятым  нормам морали и нравственности. 

Корыстные побуждения — это стремление получить материальную выгоду, «взима-
ние платы за бойцовские бои, соревнования с мучительным умерщвлением животных, ис-
пользование шкур, костей»

1
 или избавиться от материальных затрат — убийство животного 

в целях экономии средств на содержание»
2
.  

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

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 245 УК РФ) предполагает жестокое 
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное с применением са-
дистских методов либо в присутствии малолетних, либо с публичной демонстрацией, в том 
числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»), либо в отношении нескольких животных. 

Применение садистских методов отражает стремление виновного к жестокости, до-
ставляющее ему наслаждение страданиями животного. Такие методы предполагают, напри-
мер, сжигание заживо, умерщвление путем расчленения и т. д.  

Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное 
в присутствии малолетних — лиц, не достигших 14 лет, означает не только осознание винов-
ным факта присутствия малолетнего, но и осознание самим малолетним совершаемого. 

 

                                                 

1
 Талан М. В. Указ. соч. С. 522. 

2
 Там же. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Раскройте объективные и субъективные признаки незаконного приобретения, хра-

нения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконных приобретения, хранения, перевозки растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

2. Раскройте объективные и субъективные признаки преступления, предусмотренного 
ст. 228

1
 УК РФ. 

3. Что включает в себя объективная сторона нарушения правил оборота наркотиче-
ских средств или психотропных веществ? 

4. Дайте уголовно-правовую характеристику вовлечению в занятие проституцией 
и организации занятия проституцией. 

5. Какие объекты охраняются нормами, содержащимися в статьях, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за преступления против общественной нравственности? 

6. Установите момент окончания преступлений, предусмотренных ст. ст. 240–241 
УК РФ. 

7. В чем состоит отличие преступлений, предусмотренных ст. ст. 242–242
2
 УК РФ? 

8. Назовите предметы преступлений, предусмотренных ст. 243–243
2
. 

9. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки надругательства над те-
лами умерших и местами их захоронения. 

 10. Охарактеризуйте мотивы совершения преступления, предусмотренного ст. 245 
УК РФ. 
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лактика : монография. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2013. — 252 с. 
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ГЛАВА 13  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Одним из самых масштабных и неблагоприятных последствий развития современной 
цивилизации является нарастание экологических проблем. Они несут в себе угрозу самому 
существованию человечества. Эти проблемы носят трансграничный характер и затрагивают 
все без исключения страны и народы, независимо от уровня развития экономики, жизненно-
го уровня населения, других факторов. Скорее, здесь даже прослеживается обратная зависи-
мость. Чем совершеннее и мощнее экономика, тем острее противоречия в сфере природо-
пользования. Современная Российская Федерация не является в этом отношении исключени-
ем. По разным оценкам, до 15 % территории нашей страны можно отнести к зонам экологи-
ческого неблагополучия. В этих регионах проживает до 60 % населения. Особенно заметна 
неблагоприятная тенденция к ухудшению состояния и плодородия почв, являющихся важ-
ным фактором обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. Оче-
видным свидетельством экологического неблагополучия в планетарном масштабе выступает 
процесс необратимого исчезновения представителей флоры и фауны. Проблема усугубляется 
тем, что каждый из них является составной частью определенной экосистемы и исчезновение 
одного вида неизбежно влечет за собой неблагоприятные последствия для многих других.  

Среди факторов, ведущих к ухудшению экологической ситуации в стране, следует 
отметить совершение экологических преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ.  

Экологические преступления — это виновно совершенные общественно опасные дея-
ния, запрещенные уголовным законом под угрозой наказания, посягающие на экологическую 
безопасность, которые способны причинить или создать угрозу причинения вреда объектам 
охраны окружающей среды и/или здоровью человека.  

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» экологическая безопасность — состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  

В настоящее время глава об экологических преступлениях помещена законодателем 
в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». 
Следовательно, родовым объектом этих преступлений являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок.  

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений выступает экологическая 
безопасность. 

Согласно ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресур-
сы используются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории.  

Именно как посягательство на основу жизни и деятельности населения Российской Фе-
дерации мы должны рассматривать посягательства на экологическую безопасность страны.  

Глава 26 УК РФ «Экологические преступления» содержит 18 статей, включающих 
47 составов преступлений с учетом квалифицированных и особо квалифицированных видов. Из 
указанных преступлений четыре не содержат квалифицированных видов (ст. ст. 246, 257, 259, 
262 УК РФ). Из них 26 составов относятся к преступлениям небольшой тяжести, 14 — средней 
тяжести, 7 составов — тяжкие преступления. Составов, содержащих признаки особо тяжких 
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преступлений, в главе об экологических преступлениях не содержится. Отметим, что восемь 
составов названных преступлений вовсе не предусматривают наказания в виде лишения сво-
боды

1
. В свою очередь, недооценка гражданами и правоохранительными органами значения 

борьбы с экологическими преступлениями ведет к безнаказанности преступников и усиле-
нию криминализации в данной сфере. 

Профессор Э. Н. Жевлаков под непосредственным объектом экологических пре-
ступлений понимает конкретные общественные отношения, направленные на охрану 
и рациональное использование отдельных видов природных богатств как составной части 
природной среды

2
. 

Предмет экологического преступления — это предмет материального мира (элемент 
окружающей природной среды или антропогенный объект), экологически значимые свойства 
которого (экологическая полезность или экологическая вредность) предусмотрены норма-
тивными правовыми актами

3
. 

В экологических преступлениях механизм причинения вреда потерпевшим отличается 
характерными особенностям. Дело в том, что вред человеку всегда причиняется опосредо-
ванно через причинение вреда окружающей среде

4
. Указание на потерпевшего можно встре-

тить в ст. 246, в ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 2 и 3 ст. 250, ч. 2 и 3 ст. 251, ч. 2 ст. 252, ч. 3 
ст. 254 УК РФ. 

Объективная сторона экологических преступлений выражается в несоблюдении 
требований экологического законодательства. Диспозиции всех экологических преступлений 
являются бланкетными. Для уяснения сути нарушения, описанного уголовно-правовой нор-
мой, защищающей экологическую безопасность, необходимо обращаться к экологическому 
законодательству. Наиболее важными из него являются следующие: Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации; Лесной кодекс Российской Федерации; федеральные законы от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; от 2 июня 2013 г.  № 148-ФЗ «Об аква-
культуре (рыбоводстве) и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»; от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 
«О животном мире»; от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»; от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах»; от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и др.  

Общественно опасные последствия в экологических преступлениях представлены 
весьма многообразно, как правило, они имеют оценочный характер (массовая гибель живот-
ных, иные тяжкие последствия, существенный вред). 

В главе 26 УК РФ представлены такие последствия, как: 
1) существенное изменение радиоактивного фона (ч. 1 ст. 246); 
2) причинение вреда здоровью человека (ст. ст. 246–248, 250, 251, 254); 
3) ущерб в значительном размере (ст. 260); 
4) крупный ущерб, особо крупный ущерб (ст. ст. 256, 258, 260); 
5) причинение смерти человеку по неосторожности либо массовом заболевании лю-

дей (ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250); 
6) распространение эпидемий или эпизоотий (ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249);  

                                                 

1
 Кузнецова Н. И., Шкеле М. В. Экологические преступления: теория и практика правоприменения : 

монография. СПб : Изд-во СПб ун-та МВД России. 2020. С. 31– 41.  
2
 Жевлаков Э. Н. Преступления против природных богатств СССР : учебное пособие / отв. ред. 

Б. В. Здравомыслов. М.: ВЮЗИ, 1983. С. 8. 
3
 Шарипкулова А. Ф. Предмет экологического преступления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тю-

мень, 2009. С. 7.  
4
 Кузнецова Н. И., Шкеле М. В. Механизм причинения вреда окружающей среде как объекту уголов-

но-правовой охраны // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
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7) причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным за-
пасам, лесному или сельскому хозяйству (ч. 1 ст. 250) и др.  

Рассмотрение и анализ общественно опасных последствий экологических преступле-
ний показывают, что некоторые последствия могут быть отдалены от действия, проявляясь 
через довольно значительный промежуток времени. Однако виновному лицу должны вме-
няться все последствия его преступного деяния, независимо от их отдаленности, если они 
находятся в причинной связи с действием виновного

1
.  

Субъективная сторона экологических преступлений характеризуется как умышлен-
ной, так и неосторожной формами вины.  

Отметим, что в соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства 
об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания», если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то 
соответствующее экологическое преступление может быть совершено умышленно или по 
неосторожности при условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, способы 
его совершения и иные признаки объективной стороны состава экологического преступ-
ления. Преступления, предусмотренные ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1  и 2 ст. 250 
УК РФ, могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. Преступные де-
яния, предусмотренные ч. 3 ст. 247 УК РФ, ч. 2 ст. 248 УК РФ, ч. 3 ст. 250 УК РФ, совер-
шаются только по неосторожности.  

Субъект экологического преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста.  

В главе 26 «Экологические преступления» указан и специальный субъект. Так, в ст. 
246 УК РФ им является лицо, ответственное за соблюдение правил охраны окружающей сре-
ды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 
промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. В статьях 256, 258, 258¹, 
260 УК РФ специальным субъектом выступает лицо, которое для совершения преступления 
использовало свое служебное положение.  

В науке уголовного права существуют два подхода по вопросу классификации эколо-
гических преступлений. Представители первого подхода считают, что к экологическим мож-
но отнести преступления, ответственность за совершение которых определена в статьях гла-
вы 26 УК РФ, а также иные составы преступлений, расположенные в иных главах УК РФ. 
Другие ученые полагают, что к экологическим можно относить только расположенные в гла-
ве 26 УК РФ преступления. 

Одним из ярких представителей первого подхода является профессор М. М. Бринчук, 
который к экологическим относит преступления, расположенные в разных главах УК РФ, 
а также подразделяет их на три категории

2
. 

1. Специальные экологические составы (ст. ст. 246–262), а также (ст. ст. 215, 237, 245, 
358 УК РФ), предусмотренные в статьях, содержащихся в других главах УК РФ. 

2. Смежные составы преступлений. Смежными преступлениями в области природо-
пользования и охраны окружающей среды, по мнению названного автора, следует считать те 
из них, которые выполняют функции лишь при определенных обстоятельствах объективного 
порядка (ст. ст. 170, 205, 216–218, 220, 234, 269, 253, 355, 356 УК РФ). Данные составы при-
обретают экологическое значение лишь тогда, когда в результате их совершения нарушаются 
правила природопользования и причиняется вред окружающей среде. 

3. Дополнительные составы преступлений. К ним относятся преступления против гос-
ударственной службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285, 286, 292, 293 УК РФ). 
Эти статьи могут применяться напрямую к тем должностным лицам, которые своими дей-
ствиями либо бездействием способствовали причинению вреда окружающей среде. 
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Экологические преступления по их месторасположению в УК РФ классифицирует 
также О. Л. Дубовик, подразделяя их на две группы. Первая — это преступления, ответ-
ственность за совершение которых установлена в статьях главы 26 УК РФ. Вторая группа — 
это экологические преступления, составы которых содержатся в статьях других глав УК РФ. 
К ним, в частности, относятся преступления, связанные с нарушением правил безопасности 
на объектах атомной энергетики, при ведении горных, строительных и иных работ, на взры-
воопасных объектах, с нарушением правил обращения с радиоактивными материалами, 
взрывчатыми и иными опасными веществами и т. п.; преступления, состоящие в нарушении 
санитарно-эпидемиологических правил, сокрытии информации об обстоятельствах, создаю-
щих опасность для жизни и здоровья людей, об уничтожении или повреждении памятников 
истории и культуры, жестоком обращении с животными; экоцид. Автор данной классифика-
ции считает, что вред окружающей среде может быть причинен и совершением иных пре-
ступлений (диверсия, терроризм, автотранспортные и др.)

1
.  

Представители второго подхода, как нами отмечено выше, классифицируют только 
расположенные в главе 26 УК РФ преступления.  

В научной литературе предлагаются иные классификации. Так, в 2019 г. был опубли-
кован научный проект нового УК РФ, подготовленный группой авторов под руководством 
профессора Н. А. Лопашенко

2
, в котором нормы об экологических преступлениях выделены 

в самостоятельный раздел Особенной части кодекса. Тем самым то, о чем неоднократно го-
ворилось рядом специалистов, нашло адекватное отражение в проекте

3
. В упомянутый раз-

дел предлагается включить пять отдельных глав: 38 «Преступления против благоприятной 
окружающей среды и особо охраняемых природных объектов»; 39 «Преступления против 
животного мира»; 40 «Преступления против растительного мира»; 41 «Преступления против 
земли, почв и недр»; 42 «Преступления против атмосферы, водной и морской среды».  

Существуют и другие, более узкие градации, в основу которых положен предмет 
посягательства. Так, И. В. Лавыгина группирует экологические преступления в зависимо-
сти предмета посягательства. Первую группу составляют экологические преступления 
с неконкретным предметом преступления (ст. ст. 246–248 УК РФ) и экоцид (при условии 
расположения данной нормы в главе 26 УК РФ). Затем следуют экологические преступ-
ления с конкретизированным предметом. Они, в свою очередь, подразделяются на под-
группы в зависимости от особенностей предмета, в частности, связанные с посягатель-
ствами на охрану: вод — ст. ст. 250, 252 УК РФ; атмосферы — ст. 251 УК РФ, земли 
и недр — ст. ст. 254, 255 УК РФ; флоры и фауны — ст. ст. 249, 256–261 УК РФ; особо 
охраняемых природных территорий и природных объектов — ст. 262 УК РФ

4
.  

В. А. Нерсесянц выделил следующие виды экологических преступлений: 1) преступ-
ления, посягающие на основы целостности природы (ст. ст. 246–248, 250–252, 254, 262 
УК РФ); 2) преступления, посягающие на основу должной сохранности недр (ст. ст. 253, 255 
УК РФ); 3) преступления, посягающие на основы целостности животного и растительного 
мира (ст. ст. 249, 256–261 УК РФ)

5
. 

Достаточно распространенной является классификация экологических преступления на: 
1) преступления общего характера, посягающие на природную среду в целом 

(ст. ст. 246–249 УК РФ); 
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2) специальные преступления, посягающие на составные части, компоненты природы 
(ст. ст. 250–262 УК РФ)

1
.  

На наш взгляд, данная классификация экологических преступлений является верной 
и отличается простотой восприятия. Однако считаем, что преступление, предусмотренное 
ст. 249 УК РФ, следует относить не к преступлениям общего характера, а к специальным 
экологическим преступлениям, поскольку преступные деяния, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 1 ст. 249 УК РФ, посягают на животный мир, а ч. 2 этой же статьи преду-
сматривает ответственность за посягательства на растительный мир, т. е. составные части, 
компоненты природы. Эту классификацию мы применим в нашей работе.  

§ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА,  
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЦЕЛОМ  

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) 
Объект преступления — общественные отношения по обеспечению экологической 

безопасности и охране окружающей среды. В качестве дополнительного объекта может 
выступать здоровье человека, экономические потери. 

Предмет рассматриваемого преступления — окружающая среда как совокупность 
составляющих ее компонентов. В статье 4 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» содержится исчерпывающий перечень объектов охраны окру-
жающей среды. К объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 
порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности отно-
сятся: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, жи-
вотные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмо-
сферы и околоземное космическое пространство. 

Объективная сторона выражается в форме как действия, так и бездействия. Нарушение 
правил охраны окружающей среды проявляется:  

1) при проектировании;  
2) размещении;  
3) строительстве;  
4) вводе в эксплуатацию;  
5) эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов.  
По законодательной конструкции состав рассматриваемого преступления является 

материальным. Следовательно, обязательным признаком объективной стороны в данном со-
ставе являются общественно опасные последствия в виде существенного изменения радиоак-
тивного фона, причинения вреда здоровью человека, массовой гибели животных либо иных 
тяжких последствий.  

Существенное изменение радиоактивного фона определяется на основании Федераль-
ного закона от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». Им при-
знается такое увеличение естественного излучения, которое представляет опасность для здо-
ровья и генетического фонда живых существ. 

Под причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, преду-
смотренных ст. 246 УК РФ, следует понимать причинение вреда здоровью любой степени 
тяжести одному или нескольким лицам (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21). 

Массовая гибель (заболевание) животных — одновременная гибель большого числа 
животных одного или нескольких видов на определенной территории или акватории, при ко-
торой уровень смертности превышает среднестатистический в три или более раза.  
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Под иными тяжкими последствиями следует понимать, в частности, такое ухудшение 
качества окружающей среды и ее компонентов, устранение которого требует длительного 
времени и больших финансовых затрат (например, массовые заболевания или гибель объек-
тов животного мира, в том числе рыбы и других водных биологических ресурсов; уничтоже-
ние условий для их обитания и воспроизводства (потеря мест нагула, нереста и зимовальных 
ям, нарушение путей миграции, уничтожение кормовой базы); уничтожение объектов расти-
тельного мира, повлекшее существенное сокращение численности (биомассы) указанных 
объектов; деградация земель). Последствия, указанные в диспозиции, могут наносить огром-
ный материальный ущерб. 

Так, Среднеахтубинским районным судом Волгоградской области по ст. 246 УК РФ 
был осужден гр-н Ч., который в нарушение природоохранного законодательства в целях 
строительства объекта для отдыха и туризма осуществил сплошную самовольную порубку 
сырорастущих деревьев, что привело к сокращению мощности корнеобитаемой толщи, на 
общей площади 5 га, произвел самовольное снятие плодородного слоя почвы на площади 
0,691 га, провел земляные работы по перемещению грунта и фрагментарной планировке, 
рытью котлованов под домики и котлована для складирования порубочных остатков, пло-
щадью используемого участка 2,0 га. В процессе снятия и перемещения плодородного слоя 
лесных почв произошло его перемешивание с растительными остатками и минеральным 
грунтом, что способствовало утрате плодородности поверхностного слоя грунта, суще-
ственно ухудшило качество объекта окружающей среды – почвы.  

Общий ущерб, причиненный в результате незаконных работ, в денежном выражении 
составил тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста шестьдесят рублей

1
. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 246 УК РФ, может 
быть совершено как умышленно, так и по неосторожности (п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21). 

Субъект рассматриваемого преступления — специальный, лицо, ответственное за со-
блюдение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», к субъектам 
данного преступления следует относить как должностных лиц, так и государственных и му-
ниципальных служащих, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномо-
чию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в коммерческой или некоммерческой организации.  

 
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов  

(ст. 247 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения по обеспечению эко-

логической безопасности и охране окружающей среды, урегулированные законодательством 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В качестве 
дополнительного объекта могут выступать общественные отношения по охране среды оби-
тания и жизнеспособности представителей флоры и фауны, здоровья человека.  

Предмет посягательства — компоненты окружающей среды.  
Объективная сторона преступления выражается в производстве виновным запре-

щенных видов опасных отходов, а также в транспортировке, хранении, захоронении, исполь-
зовании или ином обращении радиоактивных, бактериологических, химических веществ 
и отходов с нарушением установленных правил. 

                                                 

1
 Архив Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области за 2010 г. Уголовное дело 

№ 1-11010 // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-sredneakhtubinskii-raionnyi-sud-volgogradskaia-oblast (дата обращения: 

13.03.2023). 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-sredneakhtubinskii-raionnyi-sud-volgogradskaia-oblast
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Запрещенные виды опасных отходов — отходы, которые содержат вредные вещества, 
обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрыво- и пожароопасностью, высокой 
реакционной способностью) или содержат возбудителей инфекционных болезней либо могут 
представлять непосредственную или потенциальную опасность для среды обитания и здоро-
вья человека сами по себе или при вступлении в контакт с другими веществами. 

В соответствии с санитарными правилами по определению класса опасности токсич-
ных отходов производства и потребления, утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 16 июня 2003 г. № 144

1
 отходы по 

степени воздействия на среду обитания и здоровье человека распределяются на четыре клас-
са опасности: 

— 1 класс — чрезвычайно опасные; 
— 2 класс — высоко опасные; 
— 3 класс — умеренно опасные; 
— 4 класс — мало опасные. 
Определение класса опасности отхода осуществляется аккредитованными в установ-

ленном порядке организациями в соответствии с указанными санитарными правилами. 
В Федеральном законе от 21 ноября1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» закреплено, что радиоактивные вещества — это не относящиеся к ядерным матери-
алам вещества, испускающие ионизирующее излучение. Радиоактивные отходы — не под-
лежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а также оборудование, изде-
лия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание радио-
нуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с критериями, опре-
деленными Правительством Российской Федерации.  

К химическим веществам относятся токсичные химические препараты, не подверга-
ющиеся распаду и воздействующие на человека и окружающую природную среду, в том 
числе используемые в сельскохозяйственном производстве. Химические отходы — сырье 
в виде химических веществ или их смесей, инертные либо опасные для здоровья человека 
и окружающей среды.  

К бактериологическим веществам относятся микроскопические, преимущественно 
одноклеточные организмы, вызывающие болезни растений, животных и человека. Бактерио-
логические отходы — это вещества, содержащие патогенные бактерии, т. е. это группа мик-
роскопических, преимущественно одноклеточных организмов – возбудителей болезней рас-
тений, животных и человека.  

Производство — процесс активного преобразования одного продукта и связанных с ним 
элементов в другой, приводящий к появлению запрещенных видов опасных отходов в качестве 
основного или побочного продукта, который не уничтожается и не обезвреживается в соответ-
ствии с действующими правилами. Транспортировка означает перемещение указанных веществ 
(отходов) из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 
совершенное с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого 
в виде перевозочного средства, в том числе в специально оборудованных контейнерах. Под хра-
нением следует понимать нахождение радиоактивных, бактериологических, химических ве-
ществ (отходов) в каком-либо месте (складе, помещении, хранилище и т. п.) в целях сбережения 
и последующего совершения с ними каких-либо действий.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» хранение отходов — содержание отходов в объектах размеще-
ния отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Использование радиоактивных, химических и бактериологических веществ и отходов 
предполагает пользование (эксплуатацию их свойств) любыми юридическими и физически-
ми лицами, с целью получения материальной выгоды. 

                                                 

1
 О введении в действие СП 2.1.7.1386-03 (вместе с «СП 2.1.7.1386-03. 2.1.7. Почва, очистка населен-

ных мест, отходы производства и потребления. Санитарные правила по определению класса опасно-

сти токсичных отходов производства и потребления. Санитарные правила». 
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Иное обращение — любые иные, помимо перечисленных в ст. 247 УК РФ, действия 
в отношении указанных веществ и отходов (добыча, передача, сбыт, сбрасывание, уничто-
жение и т. д.). 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 247 УК РФ, по конструкции формаль-
ный. Преступление считается оконченным с момента производства запрещенных видов от-
ходов либо с момента их транспортировки, хранения, захоронения, использования или иного 
обращения с нарушением установленных правил безопасности, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружаю-
щей среде означает возникновение такой ситуации, которая повлекла бы предусмотренные 
законом вредные последствия, если бы они не были предотвращены вовремя принятыми ме-
рами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, нарушившего правила об-
ращения с экологически опасными веществами и отходами. Такая угроза предполагает нали-
чие конкретной опасности реального причинения существенного вреда здоровью человека 
или окружающей среде. 

Существенный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести 
вреде здоровью хотя бы одного лица, а существенный вред окружающей среде — в ее за-
грязнении, отравлении или заражении, изменении радиоактивного фона до величин, пред-
ставляющих опасность для здоровья или жизни человека, и т. п. (п. 6 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования»).  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ, харак-
теризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее 16 лет, поскольку боль-
шинство из перечисленных в ст. 247 УК РФ деяний может быть совершено любым лицом. 

Квалифицирующими признаками состава рассматриваемого преступления в соответ-
ствии с ч. 2 является совершение деяний, указанных в ч. 1 ст. 247 УК РФ, повлекшее: загряз-
нение, отравление или заражение окружающей среды; причинение вреда здоровью человека 
либо массовую гибель животных, а равно совершение в зоне экологического бедствия или 
в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Следовательно, ч. 2 ст. 247 УК РФ формули-
рует формально-материальный состав.  

Загрязнение, отравление или заражение означает существенное ухудшение окружаю-
щей природной среды в связи с внесением в нее радиоактивных или химических веществ, 
значительно превышающих установленные предельно допустимые концентрации, или бак-
териологических веществ, устранение или нейтрализация воздействия которых требует за-
траты значительных материальных средств или невозможна в ближайшей период времени. 

Под причинением вреда здоровью человека при совершении данного преступления 
следует понимать причинение вреда здоровью любой степени тяжести одному или не-
скольким лицам. 

Массовая гибель животных — см. анализ ст. 246 УК РФ. 
Законодателем предусмотрена также уголовная ответственность за совершение рас-

сматриваемого преступления в зоне экологического бедствия, чрезвычайной экологической 
ситуации. Порядок установления зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций 
регламентирован ст. 57 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», а также приказом Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации от 6 февраля 1995 г. № 45 «Об утверждении Временного 
порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации». 

Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории Россий-
ской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые 
отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, 
состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, 
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приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет организационно-
управленческого потенциала и материально-финансовых ресурсов данной территории.  

Легального понятия «зона экологического бедствия» в настоящее время не существу-
ет, но для его уяснения можно обратиться к ст. 58 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. 
№ 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», которое в настоящее время утратило 
силу. Согласно указанному закону зонами экологического бедствия объявлялись участки 
территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной или иной деятельности 
произошли глубокие, необратимые изменения окружающей среды, повлекшие существенное 
ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естествен-
ных экологических систем, деградацию флоры и фауны.  

Преступления, предусмотренные ч. 2 статьи (за исключением совершенных в зонах эко-
логического бедствия или чрезвычайных экологических ситуаций), считаются оконченными 
с момента наступления указанных в них последствий: загрязнения, отравления или заражения 
окружающей среды, причинения вреда здоровью человека либо массовой гибели животных.  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 247 УК РФ, может 
быть совершено как с умышленной, так и с неосторожной формой вины. 

Часть 3 ст. 247 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 1 или 2 данной статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое за-
болевание людей. 

Массовым следует считать заболевание большого количества лиц. Для установления 
данного признака следует привлекать соответствующих специалистов или экспертов (п. 5 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21).  

 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими  
либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248 УК РФ) 

Объект — общественные отношения по охране экологической безопасности населения.  
Предмет посягательства — компоненты окружающей среды.  
С объективной стороны данное преступление характеризуется нарушением (дей-

ствием или бездействием) правил безопасности при обращении с микробиологическими ли-
бо другими биологическими агентами или токсинами. 

Анализируемое деяние относится к преступлениям с материальным составом. Следо-
вательно, для признания его оконченным необходимо наступление последствий в виде вреда 
здоровью человека; распространения эпидемий или эпизоотий; иных тяжких последствий. 
Между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями должна 
быть установлена причинная связь. 

Под эпидемией понимаются случаи инфекционного массового заболевания опреде-
ленной группы населения или определенного региона, эпизоотией — одновременное распро-
странение заболевания среди большого числа диких или домашних животных одного или 
нескольких видов на значительной территории. 

Иные тяжкие последствия могут проявляться как в материальных потерях, связанных 
с проведением восстановительных работ, уничтожением зараженного имущества или воз-
никших очагов заболевания, эвакуацией жителей пострадавших регионов и т. д., так и рас-
пространением, например, эпитофитотии (массового инфекционного заболевания растений).  

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной или неосто-
рожной формой вины.  

Субъектом анализируемого преступления может быть лицо, обладающее указанными 
агентами и токсинами, обязанное соблюдать правила обращения с ними.  

В части 2 ст. 248 УК РФ указан квалифицирующий признак — смерть человека. Не-
осторожное причинение смерти в этом случае полностью охватывается ч. 2 ст. 248 УК РФ, 
и дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требует.  
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§ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ПОСЯГАЮЩИЕ НА СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы  

с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ) 
Рассматриваемая статья объединяет два самостоятельных состава преступления: 

а) нарушение ветеринарных правил (ч. 1); б) нарушение правил, установленных для борьбы 
с болезнями и вредителями растений (ч. 2).  

Объект преступления — общественные отношения по охране животных и растений, 
обеспечению экологической безопасности населения.  

Предметом рассматриваемого преступления могут быть как домашние, так и дикие 
животные.  

Объективная сторона анализируемого посягательства, предусмотренного ч. 1 ст. 249 
УК РФ, выражается в нарушении ветеринарных правил. Под ветеринарными понимаются 
правила, установленные в целях борьбы с эпизоотиями, заразными и массовыми незаразны-
ми болезнями животных, а также правила проведения ветеринарно-санитарных, лечебных, 
ветеринарно-профилактических мероприятий, ликвидации очагов заболевания и карантин-
ные правила. Нарушение ветеринарных правил может быть совершено как путем действия, 
так и путем бездействия.  

Обязательным признаком объективной стороны являются последствия в виде эпизоо-
тии или иные тяжкие последствия. Эти понятия проанализированы нами при рассмотрении 
ст. ст. 246, 248 УК РФ.  

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. Следует отме-
тить, что первоначально данный состав преступления не содержал указания на форму вины. 
Однако Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» включил в диспозицию рассматриваемой 
нормы указание на неосторожную форму вины.  

Субъект рассматриваемого посягательства — специальный, лицо на которое возло-
жена обязанность по соблюдению ветеринарных правил.  

В части 2 ст. 249 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил, уста-
новленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее тяжкие последствия.  

Объективная сторона данного преступного деяния выражается в несоблюдении соот-
ветствующих правил. Состав преступления материальный. Обязательным признаком состава 
преступления является наступление тяжких последствий (см. анализ ст. ст. 246, 248 УК РФ).  

С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной формой вины.  
Субъект преступления специальный — лицо, на которое возложена обязанность по 

соблюдению указанных правил. 
 

Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) 
Объект преступления — общественные отношения по обеспечению экологической 

безопасности. Дополнительным объектом могут выступать здоровье и жизнь человека. 
Предметом преступления являются подземные и поверхностные воды, источники 

водоснабжения. Подчеркнем, что территориальные воды, воды внутренних морей являются 
предметом преступления в ст. 252 УК РФ «Загрязнение морской среды». 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации поверхностными водами 
признаются воды, постоянно или временно находящиеся на поверхностных водных объек-
тах; подземными — воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объ-
ектах. Источник питьевого водоснабжения — водный объект или его часть, которые содер-
жат воду, отвечающую установленным требованиям, и используются (либо могут быть ис-
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пользованы) для забора воды в системы питьевого водоснабжения с той или иной технологи-
ей ее обработки

1
.  

Объективная сторона рассматриваемого деяния включает:  
1) загрязнение;  
2) засорение;  
3) истощение;  
4) иное изменение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водо-

снабжения.  
Загрязнение — сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также об-

разование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных 
вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние обитания водных 
и прибрежных животных и растений. 

Засорение — сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов, 
веществ или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование 
водных объектов, а также изменяющих водный режим этих объектов

2
.  

Истощение вод — постоянное сокращение запасов и ухудшение качества вод. 
Иные изменения природных свойств вод — любое изменение их физических и хими-

ческих свойств или биологических характеристик.  
Рассматриваемое деяние имеет материальный состав преступления. Для признания пре-

ступления оконченным необходимо наступление указанных в законе последствий: а) причине-
ние существенного вреда животному миру; б) причинение существенного вреда растительному 
миру; в) причинение существенного вреда рыбным запасам; г) причинение существенного вреда 
лесному хозяйству; д) причинение существенного вреда сельскому хозяйству.  

Под существенным вредом животному миру следует понимать гибель большого числа 
животных и птиц.  

Существенный вред растительному миру — это возникновение заболеваний и гибель 
растений. Следует учитывать экологическую ценность утраченного природного объекта.  

К существенному вреду рыбным запасам необходимо относить их уничтожение, 
а также уничтожение мест нереста и нагула рыб.  

Под существенным вредом лесному хозяйству понимают уничтожение (высыхание) 
леса на определенной территории, возникновение заболеваний лесных насаждений.  

Существенный вред сельскому хозяйству представляет собой изменение уровня де-
градации земель, посевных площадей, гибель посевов или других сельскохозяйственных 
культур на этих площадях, загрязнение пастбищ, повреждение или гибель многих плодовых 
насаждений, падеж значительного количества скота, домашней водоплавающей птицы и т. д.  

С субъективной стороны преступление характеризуется как умышленной, так и не-
осторожной формой вины.  

Субъект преступления общий. 
Часть 2 ст. 250 УК РФ предусматривает ответственность за те же деяния, повлекшие: 

1) причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных; 2) совершенные на 
территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации. 

Причинение вреда здоровью человека и массовая гибель животных рассмотрены при 
анализе ст. 246 УК РФ.  

Государственные природные заповедники относятся к особо охраняемым природным 
территориям федерального значения. В границах государственных природных заповедников 
природная среда сохраняется в естественном состоянии, и полностью запрещается экономи-
ческая и иная деятельность.  

                                                 

1
 О Федеральном законе «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» :  постановление Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 1 декабря 1999 г. № 4686-II ГД.  
2 Романов А. А. Преступное загрязнение вод в России: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 6.  
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Государственными природными заповедниками являются изъятые полностью из хозяй-
ственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земли, водные 
объекты, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-
просветительное значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

Государственные природные заповедники также являются научными учреждениями фе-
дерального значения, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов 
и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем

1
. 

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), име-
ющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 
компонентов и поддержания экологического баланса. 

Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 
питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, совершенные на тер-
ритории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвы-
чайной экологической ситуации, надлежит квалифицировать по ч. 2 ст. 250 УК РФ только 
в случае, когда содеянным причинен существенный вред животному или растительному ми-
ру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству

2
.  

Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным с момента 
наступления последствий в виде существенного вреда животному или растительному миру, 
рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.  

При загрязнении вод и нарушении лицом санитарно-эпидемиологических правил, по-
влекшим существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному 
или сельскому хозяйству, массовое заболевание или отравление людей, такие действия следует 
квалифицировать по совокупности преступлений по ч. 1 ст. 250 УК РФ и ч. 1 ст. 236 УК РФ

3
.  

В пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ок-
тября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования» указано, что загрязнение, 
засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснаб-
жения либо иное изменение их природных свойств (ст. 250 УК РФ) может быть результатом 
нарушения не только правил водопользования (например, эксплуатация промышленных, 
сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с неисправными очистными со-
оружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и устройств), но и иных 
правил в области охраны окружающей среды и природопользования (в частности, транспор-
тировки, хранения, использования минеральных удобрений и препаратов). 

Серьезный вред окружающей среде причиняется в результате нарушения природо-
охранного законодательства в сельском хозяйстве. 

Так, по материалам одного из уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 250 УК РФ, 
22 мая 2010 г. грааждане К. и Т. сбросили около 300 кубических метров жидкой фракции 
свиного навоза, который через систему мелиоративных каналов попал в реки Бахтинка 
и Чахловица, пруд в пос. Сосновый, расположенные на территории Октябрьского района 
г. Кирова. Попадание жидкой фракции свиного навоза привело к загрязнению поверхностных 
вод реки Бахтинка на протяжении 4,5 километров, реки Чахловица на протяжении 12,3 ки-
лометров, включая пруд в пос. Сосновый, азотом аммонийным, нитритами, высокими кон-
центрациями взвешенных органических и биогенных веществ, что повлекло причинение су-
щественного вреда рыбным запасам данных водных объектов и массовую гибель животных 

                                                 

1
 Об особо охраняемых природных территориях : федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ.  

2
 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования : постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18 октября 2012 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда  Российской Федерации. 2012. № 12.  
3
 Осипов Д. В., Кузнецова Н. А., Майорова Е. И. Квалификация и расследование преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 250 УК РФ : научно-методическое пособие. М. : ВНИИ МВД Рос-

сии, 2017. С. 5.  
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в них, что причинило материальный ущерб на сумму один миллион шестьдесят одна тысяча 
четыреста десять рублей

1
. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 250 УК РФ, может 
быть совершено как с умышленной, так и с неосторожной формой вины.  

Частью 3 ст. 250 УК РФ устанавливается ответственность за те же деяния, повлекшие 
по неосторожности смерть человека. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 250 УК РФ, может 
быть совершено только по неосторожности.  

 
Загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения по обеспечению экологической 
безопасности, охране и рациональному использованию атмосферного воздуха.  

Предмет преступления — атмосферный воздух. Ученые-исследователи такого 
направления в науке, как физика атмосферы, различают понятия «атмосфера» и «атмосфер-
ный воздух» в их естественно-научном толковании соотносятся как целое и часть

2
. Атмо-

сферный воздух — жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий со-
бой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производ-
ственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»). 

Объективная сторона заключается:  
1) в нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ;  
2) нарушении эксплуатации установок, сооружений и иных объектов.  
Состав по конструкции материальный. Для признания преступления оконченным 

необходимо наступление общественно опасных последствий в виде загрязнения или иного 
изменения природных свойств воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха — поступление в атмосферный воздух или образова-
ние в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные 
государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха

3
.  

Вредное (загрязняющее) вещество — химическое или биологическое вещество либо 
смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных 
концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.  

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух — вредное воздействие шу-
ма, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, 
изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические 
свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду. 

Иное изменение природных свойств воздуха можно определить как негативное от-
клонение от существовавшего ранее состояния атмосферного воздуха.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной или неосторожной формой вины.  
Субъект — лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Частью 2 ст. 251 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за причинение 

вреда здоровью человека по неосторожности.  
Под причинением вреда здоровью человека следует понимать причинение вреда здо-

ровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам. 
Закон специально указывает на неосторожную форму вины.  
Частью 3 ст. 251 УК РФ закреплена ответственность за деяния, предусмотренные чч. 1 

и 2 ст. 251 УК РФ, повлекшие по неосторожности смерть человека.  
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины.  

                                                 

1
 Архив Октябрьского районного суда г. Кирова за 2011 г. Уголовное дело №1-209 (90650) // Офици-

альный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: https://sudact.ru/regular/ 

court/reshenya-oktiabrskii-raionnyi-sud-g-kirova-kirovskaia-oblast (дата обращения: 13.03.2023). 
2
 Бокуц Е. Ю. Уголовно-правовая характеристика загрязнения атмосферы : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2017. С. 19.  
3
 Об охране атмосферного воздуха : федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ.  



Глава 13. Экологические преступления 

436 

 
Загрязнения морской среды (ст. 252 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения по обеспечению экологической 
безопасности, охране морской среды.  

Предмет преступления — морская среда, включающая внутренние морские воды, 
территориальное море Российской Федерации, воды открытого моря, прилежащую зону Рос-
сийской Федерации, исключительную экономическую зону Российской Федерации, конти-
нентальный шельф Российской Федерации. Воды рек, озер, водохранилищ являются предме-
том преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ.  

В соответствии со ст. ст. 1 и 2 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции» к внутренним морским водам относятся морские воды, расположенные в сторону берега от 
исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального моря России; к территори-
альному морю — прибрежные морские воды шириной 12 морских миль, отмеряемых в соответ-
ствии с нормами международного права и законодательством Российской Федерации.  

Открытое море — не относящееся к территориальному морю Российской Федерации 
или иных государств пространство морей или океанов, пользование которым регулируется 
международно-правовыми нормами. 

Прилежащая зона Российской Федерации — морской пояс, который расположен за 
пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница которого находится 
на расстоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется ши-
рина территориального моря. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 ноября1995 г. № 187-ФЗ «О континенталь-
ном шельфе Российской Федерации» континентальный шельф Российской Федерации вклю-
чает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территори-
ального моря Российской Федерации (далее — территориальное море) на всем протяжении есте-
ственного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины ма-
терика. Подводной окраиной материка является продолжение континентального массива Рос-
сийской Федерации, включающего в себя поверхность и недра континентального шельфа, скло-
на и подъема. Кроме того, определение континентального шельфа применяется также ко всем 
островам Российской Федерации. Следует учесть, что внутренней границей континентального 
шельфа является внешняя граница территориального моря, а внешняя граница континентально-
го шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеря-
ется ширина территориального моря, при условии, что внешняя граница подводной окраины ма-
терика не простирается на расстояние более чем 200 морских миль. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 декабря1998 г. № 191-ФЗ «Об исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации» исключительная экономическая зона 
Российской Федерации — морской район, находящийся за пределами территориального мо-
ря Российской Федерации и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установ-
ленным данным федеральным законом, международными договорами Российской Федера-
ции и нормами международного права. Определение исключительной экономической зоны 
применяется также ко всем островам Российской Федерации, за исключением скал, которые 
непригодны для поддержания жизни человека или для осуществления самостоятельной хо-
зяйственной деятельности. Подчеркнем, что внутренней границей исключительной экономи-
ческой зоны является внешняя граница территориального моря. Внешняя граница исключи-
тельной экономической зоны находится на расстоянии 200 морских миль от исходных ли-
ний, от которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

Объективная сторона рассматриваемого посягательства проявляется в загрязнении 
морской среды из находящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил за-
хоронения или сброса с транспортных средств или возведенных в море искусственных со-
оружений веществ и материалов, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря ли-
бо препятствующих правомерному использованию морской среды. Отметим, что данное 
преступное посягательство может быть совершено как путем действия, так и бездействием. 
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Основными нормативными правовыми актами, регулирующими защиту и сохранение 
морской среды, являются: федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации», от 31 июля 1998  г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации», от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ 
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».  

Загрязнение морской среды — привнесение человеком прямо или косвенно веществ 
или энергии в морскую среду, которое приводит или может привести к таким пагубным по-
следствиям, как нанесение вреда водным биоресурсам и жизни в море, создание опасности 
для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для рыболов-
ства и других правомерных видов использования моря, снижение качества используемой 
морской воды и ухудшение условий отдыха. 

Источниками загрязнения ст. 252 УК РФ называет береговые (находящиеся на суши) 
источники, транспортные средства, возведенные в море сооружения. 

В качестве средств загрязнения в законе указаны вредные для здоровья людей и жи-
вых ресурсов моря либо способные воспрепятствовать правомерному использованию мор-
ской среды вещества и материалы.  

К способам совершения преступления относятся загрязнение морской среды, наруше-
ние правил захоронения или сброса вредных веществ и материалов. 

О содержании понятия загрязнения см. анализ ст.  ст. 250, 251 УК РФ. 
Согласно Федеральному закону от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» под захоронением понимается любое преднамеренное уда-
ление отходов или других материалов с судов и иных плавучих средств, летательных аппара-
тов, искусственных островов, установок и сооружений, а также любое преднамеренное уни-
чтожение указанных предметов. 

Сброс вредных и иных веществ и материалов — это вывод загрязняющих веществ или 
стоков, содержащих такие вещества, любой сброс с судов и иных плавучих средств, лета-
тельных аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений, какими бы причина-
ми он ни вызывался, включая любые утечку, удаление, разлив, протечку, откачку, выделение 
или опорожнение

1
. Сброс загрязняющих веществ не включает выброс загрязняющих ве-

ществ, происходящий непосредственно вследствие использования недр и переработки в море 
минеральных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря, а также сброс за-
грязняющих веществ для проведения правомерных морских научных исследований в целях 
борьбы с загрязнением или контроля над ним. 

Так, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 252 УК РФ приговором Ленинского 
районного суда г. Новороссийска Краснодарского края привлечен гр-н М., который допустил 
загрязнение морской среды вследствие сброса с транспортного средства веществ, вредных 
для здоровья человека и водных биологических ресурсов. Размер вреда, причиненного водному 
объекту в результате загрязнения его мазутом составил два миллиона двести девяносто 
три тысячи сто девяносто два рубля

2
. 

Состав преступления формальный. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 252 
УК РФ, считается оконченным с момента загрязнения морской среды. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект специальный — лицо, на котором лежала обязанность по охране морской 

среды.  
В части 2 ст. 252 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки к составу, со-

держащемуся в части первой. Уголовная ответственность ужесточается, если деяния причи-
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нило существенный вред здоровью человека, животному или растительному миру, рыбным 
запасам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам. 

Существенный вред здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести вре-
де здоровью хотя бы одного лица, а существенный вред окружающей среде — в ее загрязне-
нии, отравлении или заражении, изменении радиоактивного фона до величин, представляю-
щих опасность для здоровья или жизни человека, и т. п (п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21). 

Существенный вред водным биологическим ресурсам (животному миру, растительному 
миру, рыбным запасам) рассмотрен в ст. 250 УК РФ.  

Существенный вред зонам отдыха — это такой вред, при котором зоны отдыха не могут 
быть использованы по своему назначению либо на восстановление их функционирования 
потребуются значительные материальные затраты. Под другими охраняемыми законом ин-
тересами следует понимать вред лесному хозяйству, сельскому хозяйству, государственным 
интересам Российской Федерации.  

Состав преступления материальный. Между деянием и наступившими последствиями 
необходимо установить наличие причинной связи. 

Субъективная сторона может характеризоваться как умышленной, так и неосторож-
ной виной.  

В части 3 ст. 252 УК РФ предусмотрен особо квалифицированный состав загрязнения 
морской среды, включающий в себя деяния в виде указанного в чч. 1 и 2 статьи загрязнения 
морской среды, повлекшее наступление смерти человека по неосторожности. Состав пре-
ступления в этом случае также материальный.  

 
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе  
и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253 УК РФ) 

Объектом преступления являются общественные отношения по обеспечению эколо-
гической безопасности, охране вод, живых организмов и природных богатств континенталь-
ного шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации. Дополнитель-
ным объектом выступают экономические интересы Российской Федерации, безопасность 
судоходства.  

Предмет преступления — естественные богатства (живые и неживые ресурсы) кон-
тинентального шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 253 УК РФ, состоит 
в незаконном создании, эксплуатации, использовании искусственных островов, установок 
и сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации, в незаконном создании 
вокруг них или в исключительной экономической зоне Российской Федерации зон безопас-
ности, а равно в нарушении порядка создания, эксплуатации, использования, охраны и лик-
видации созданных искусственных островов, установок и сооружений и средств обеспечения 
безопасности морского судоходства.  

Место совершения преступления — континентальный шельф Российской Федерации 
или исключительная экономическая зона Российской Федерации. Эти понятия рассмотрены 
ранее в анализе ст. 252 УК РФ. 

Порядок создания, эксплуатации и использования искусственных островов, установок 
и сооружений на континентальном шельфе закреплен в Федеральном законе от 30 ноября 
1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». Такой же порядок 
предусмотрен и в исключительной экономической зоне.  

Создавать искусственные острова, установки и сооружения на континентальном 
шельфе могут федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, физические и юридические лица Российской Федерации; 
иностранные государства, их физические и юридические лица, компетентные международ-
ные организации; пользователи недр, осуществляющие региональное геологическое изуче-
ние, геологическое изучение, разведку и добычу минеральных ресурсов континентального 
шельфа на основании соответствующей лицензии и в соответствии с проектной документа-
цией; российские и иностранные юридические лица, привлекаемые на договорной основе 
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пользователями недр для создания, эксплуатации и использования искусственных островов, 
установок, сооружений; российские заявители, иностранные заявители и иные лица, являю-
щиеся инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ 
«О соглашениях о разделе продукции». Порядок создания, эксплуатации, использования ис-
кусственных островов, установок, сооружений на континентальном шельфе устанавливается 
международными договорами Российской Федерации и ст. 16 Федерального закона от 30 но-
ября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации». 

Создание, эксплуатация, использование искусственных островов, установок, соору-
жений на континентальном шельфе при региональном геологическом изучении, геологиче-
ском изучении, разведке и добыче его минеральных ресурсов осуществляются при условии 
определения:  

1) целей и назначения создаваемых искусственных островов, установок, сооружений;  
2) характеристики судов и иных плавучих средств, которые предполагается использо-

вать при выполнении работ;  
3) технологических методов и средств проектируемых работ;  
4) географических координат создаваемых искусственных островов, установок, со-

оружений;  
5) мер по предупреждению, снижению и компенсации ущерба, наносимого морской 

среде и природным ресурсам континентального шельфа, в том числе по созданию замкнутых 
систем технического водоснабжения, плавучих или стационарных очистных сооружений 
и средств для приема нефтесодержащих вод и других вредных веществ;  

6) мер по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций;  
7) мер по обеспечению безопасности судоходства, транспортной безопасности (ст. 16.1). 
Незаконное создание искусственных островов, установок и сооружений на континен-

тальном шельфе Российской Федерации означает их строительство, сооружение различными 
способами.  

Незаконное создание вокруг сооружений на континентальном шельфе или в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации зон безопасности означает оснащение 
морской территории средствами предупреждения о наличии искусственных островов, уста-
новок или сооружений. 

Нарушение порядка создания, эксплуатации, использования, охраны и ликвидации со-
зданных искусственных островов, установок и сооружений и средств обеспечения безопас-
ности морского судоходства выражается в нарушении установленных законодательством 
обязательных для исполнения норм, регулирующих, соответственно, создание, эксплуата-
цию, использование, охрану и ликвидацию искусственных островов, установок и сооруже-
ний, зон безопасности вокруг них, а также подводных кабелей и трубопроводов

1
.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект — лицо, достигшее 16 лет. Субъект нарушения правил  специальный.  
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ, состоит:  
1) в исследовании;  
2) поиске;  
3) разведке;  
4) разработке;  
5) добыче (вылове) природных ресурсов континентального шельфа Российской Феде-

рации или исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимых без 
соответствующего разрешения. 

Обязательным признаком объективной стороны является место совершения пре-
ступления — континентальный шельф или исключительная экономическая зона Россий-
ской Федерации.  

Порядок исследования природных ресурсов тщательно закреплен в Федеральном за-
коне от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», 
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а также в Федеральном законе от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации».  

На континентальном шельфе могут проводиться два вида исследований: научные 
и ресурсные. Под научными исследованиями понимаются фундаментальные или прикладные 
исследования и экспериментальные работы, проводимые для этих исследований и направ-
ленные на получение знаний по всем аспектам природных процессов, происходящих на мор-
ском дне и в его недрах. Морские ресурсные исследования — прикладные научно-
исследовательские работы, направленные на изучение, разведку и разработку минеральных ре-
сурсов и промысел живых ресурсов (ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации»). 

Для проведения морских научных исследований необходимо направить запрос в фе-
деральный орган исполнительной власти. 

Специально уполномоченный на то федеральный орган по науке и технической поли-
тике не позднее чем через десять дней со дня получения запроса направляет заявителю уве-
домление о получении запроса; не позднее чем через четыре месяца со дня получения запро-
са направляет заявителю разрешение на проведение морских научных исследований либо 
уведомление: а) об отказе в согласии на проведение морских научных исследований; 
б) о несоответствии информации характеру, целям и методам проведения морских научных 
исследований; в) о необходимости предоставления дополнительной информации о планиру-
емых морских научных исследованиях.  

Разрешение на проведение морских научных исследований или уведомление об отказе 
направляется иностранным заявителям через специально уполномоченный на то федераль-
ный орган по иностранным делам (ст. 24 Федерального закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации»).  

Передача разрешений другим лицам запрещается. 
В разрешении на проведение морских научных исследований может быть отказано, 

если морское научное исследование: 
1) создает или может создать угрозу безопасности Российской Федерации; 
 2) имеет непосредственное отношение к региональному геологическому изучению 

континентального шельфа, поиску, разведке или разработке минеральных ресурсов или про-
мыслу живых ресурсов;  

3) несовместимо с требованиями защиты морской среды, минеральных и живых 
ресурсов;  

4) включает буровые работы на континентальном шельфе, использование взрывчатых 
веществ, пневмоустройств или привнесение вредных веществ в морскую среду;  

5) включает строительство, эксплуатацию или использование искусственных остро-
вов, установок и сооружений, о которых не было упомянуто в запросе;  

6) создает помехи для деятельности, проводимой Российской Федерацией в осуществле-
нии своих суверенных прав и юрисдикции на континентальном шельфе (ст. 25 Федерального 
закона от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»). 

Поиск, разведка, разработка природных ресурсов без соответствующего разрешения 
подразумевает нарушения при производстве морских ресурсных исследований.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной от-
ветственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ч. 2 
ст. 253, ст. 256, 258

1
 УК РФ)»

1
 указано, что уголовная ответственность по ч. 2 ст. 253 

УК РФ за исследование, поиск, разведку, разработку природных ресурсов континенталь-
ного шельфа Российской Федерации или исключительной экономической зоны Россий-
ской Федерации наступает в случаях, когда такие деяния совершены без обращения 

                                                 

1
 О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258
1
 УК РФ) : поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 1. 
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в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти за получением разреше-
ния (лицензии) или после подачи заявки на лицензирование, но без получения разрешения 
(лицензии) или при отказе в лицензировании либо после получения положительного отве-
та о лицензировании, но до регистрации лицензии, либо после истечения срока действия 
лицензии, или после выбора указанной в разрешении (лицензии) квоты.  

По сути, рассматриваемые преступные деяния не редко представляют собой разно-
видность незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенную на континен-
тальном шельфа Российской Федерации или в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» добыча (вылов) водных биоресурсов — 
это изъятие водных биоресурсов из среды их обитания (ст. 1).  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 23 ноября 
2010 г. № 26 пояснил, что, решая вопрос о законности или незаконности добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, следует учитывать законодательство Российской Феде-
рации и положения действующих для Российской Федерации международных договоров. 
Если международные договоры Российской Федерации в области рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов устанавливают иные правила, чем те, которые предусмотрены 
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, приме-
няются правила этих международных договоров. 

Вылов водных биологических ресурсов, совершенный в целях научно-исследовательских 
работ, поиска и разработки природных ресурсов континентального шельфа Российской Федера-
ции или исключительной экономической зоны Российской Федерации без специального разре-
шения, полностью охватывается ч. 2 ст. 253 УК РФ, если лицом не осуществлялась незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов при наличии признаков, предусмотренных 
в чч. 1 и 3 ст. 256 УК РФ. Уголовная ответственность в таких случаях, при наличии к тому осно-
ваний, наступает по соответствующим частям ст. 256 УК РФ (п. 2).  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект — лицо, достигшее 16 лет.  
Часть 3 ст. 253 УК РФ установила уголовную ответственность за деяния, предусмот-

ренные чч. 1 или 2 данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

К лицам, использующим свое служебное положение, следует относить как должност-
ных лиц, так и государственных, а так же муниципальных служащих, не относящихся 
к числу должностных лиц, равно как и лиц, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственно-
сти или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муници-
пальным учреждением. 

Использование служебного положения выражается не только в умышленном использо-
вании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, 
исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности, на других лиц в целях со-
вершения ими экологических преступлений (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21). 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, ес-
ли в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 
(ч. 2 ст. 35 УК РФ).  

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

 
Порча земли (ст. 254 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения в области охраны земель. Допол-
нительные объекты — здоровье человека, жизнь человека.  
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Предметом преступления является земля, независимо от форм собственности на землю.  
В соответствии со ст. 1 ЗК РФ владение, пользование и распоряжение землей осу-

ществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб 
окружающей среде. Земля имеет почвенный покров. В свою очередь, почва — это самостоя-
тельное естественноисторическое органоминеральное природное тело, возникшее на поверх-
ности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропо-
генных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и возду-
ха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие 
для роста и развития растений соответствующие условия

1
. Таким образом, почва является 

составной частью земли.  
Земли, занятые водными объектами, не являются предметом преступления, преду-

смотренного ст. 254 УК РФ. Их загрязнение следует квалифицировать по ст. 250 УК РФ «За-
грязнение вод».  

Объективная сторона заключается в отравлении, загрязнении или иной порче земли 
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опас-
ными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке; последствиях в виде причинения вреда здоровью человека или окружа-
ющей среде; причинной связью между деянием и последствиями. 

Отравление земель — изменение почвы, возникающее в результате воздействия на 
нее ядохимикатов, токсичных веществ, ядов, препаратов и т. д. 

Загрязнение земель — ухудшение качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности, которое превышает установленные нормативы вредного воздействия на окружа-
ющую среду (почву) и создает угрозу растительному и животному миру, здоровью человека.  

Иная порча земли связывается только с нарушением правил обращения с опасными 
химическими или биологическими веществами. 

Иной порчей земли не могут быть признаны: устройство без соответствующего раз-
решения свалок для мусора; нарушение правил использование земельных участков не по це-
левому назначению; снятие и перемещение плодородного слоя; затопление; образование 
оврагов и канав; ветровой эрозии и т. д. Такие деяния должны рассматриваться как админи-
стративные правонарушения.  

Преступление, предусмотренное ст. 254 УК РФ, отграничивается от административно 
наказуемого правонарушения, предусмотренного ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» по при-
знакам объективной стороны, в том числе и по последствиям. 

Под вредом здоровью понимается причинение хотя бы одному лицу вреда здоровью 
любой степени тяжести (п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).  

Вред окружающей среде может выражаться в причинении вреда животному и расти-
тельному миру (см. анализ ст. 247 УК РФ). 

Состав преступления материальный. Оконченным данное преступление признается, 
если загрязнение, отравление или иная порча земли повлекли причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной либо неосто-
рожной формой вины. 

Субъект преступления общий — вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Приговором Булунского районного суда Республики Саха (Якутия) от 29.09.2017 гр-н. 

К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1¹ ст. 293, ч. 1 
ст. 254 УК РФ. 

Судом установлено, что начальник склада ГСМ филиала «Аэропорт Тикси» ФКП 
«Аэропорты Севера» гр. К., находясь на складе, в целях производства перекачки топлива из 
резервуара на топливозаправщик открыл запорную арматуру резервуара, которую, впослед-

                                                 

1
 ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения.  
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ствии покидая место разгерметизации, не закрыл. Через незакрытую запорную арматуру 
резервуара № 4 и через технологический люк-лаз резервуара № 5 на прилегающую террито-
рию склада по площади не менее 1 677,78 квадратных метров разлилось порядка 400 тонн 
топлива ТС-l, что привело к загрязнению земли. В результате действиями гр. К. окружаю-
щей среде причинен вред на сумму четыре миллиона двести пятьдесят две тысячи семьсот 
восемьдесят три рубля пятьдесят копеек

1
. 

Квалифицированный состав в соответствии с ч. 2 ст. 254 УК РФ — порча земли в зоне 
экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации (см. анализ ст. 247 УК РФ).  

Состав преступления формальный. 
С субъективной стороны преступление может быть совершено как умышленно, так 

и по неосторожности. 
Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 254 УК РФ) — причинение указанными 

в чч. 1 и 2 ст. 254 УК РФ деяниями по неосторожности смерти человеку. 
 

Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения по охране и рацио-

нальному использованию недр.  
Предмет преступления — содержимое недр (полезные ископаемые, добыча и ис-

пользование которых требует специальной лицензии, в том числе нефть, газ, уголь, драго-
ценные металлы, драгоценные камни). 

Следует отметить, что недра являются частью земной коры, расположенной ниже 
почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водо-
токов, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения

2
. 

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство 
и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью. 

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях» к драгоценным металлам относит золото, серебро, платину и металлы пла-
тиновой группы (палладий, иридий, осмий, родий, рутений).  

Драгоценными камнями указанный закон признает природные алмазы, изумруды, 
рубины, сапфиры, александриты, а также жемчуг. К драгоценным камням приравнивают-
ся уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Согласно Закону Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
пользователями недр могут быть: субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 
участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил охраны и ис-
пользования недр при:  

а) проектировании;  
б) размещении;  
в) строительстве;  
г) вводе в эксплуатацию;  
д) эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых;  
е) самовольной застройке площадей залегания полезных ископаемых.  
Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специаль-
ным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы 

                                                 

1
 Архив Булунского районного суда Республики Саха (Якутия) за 2017 г. // Официальный сайт «Су-

дебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-

bulunskii-raionnyi-sud-respublika-sakha-iakutiia/ (дата обращения: 18.03.2023). 
2
 О недрах : закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (ред. от 08.12.2020).  

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-bulunskii-raionnyi-sud-respublika-sakha-iakutiia/
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бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические 
и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие 
основные условия пользования недрами. 

Диспозиция рассматриваемой нормы является бланкетной.  
Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным, когда при-

чинен значительный ущерб.  
Само по себе нарушение правил охраны и использования недр еще нельзя рассматри-

вать как преступление. Таковым оно становится только при наличии признаков значительно-
го ущерба.  

Понятие значительного ущерба в законе или иных нормативных правовых актах не 
определено. Не раскрывается оно и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Нет 
единого мнения по этому вопросу и в юридической литературе.  

Представляется, что решать вопрос о размере нанесенного ущерба следует после про-
ведения соответствующей экспертизы, принимая во внимание количество и качество добы-
того, фактический вред, причиненный компонентам окружающей среды.  

Преступление, предусмотренное ст. 255 УК РФ, необходимо отграничивать от адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 7.4 КоАП РФ «Самовольная застрой-
ка площадей залегания полезных ископаемых» по признакам объективной стороны, в том 
числе и по последствиям. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 255 УК РФ, харак-
теризуется умышленной или неосторожной формой вины. 

Субъект преступления — лицо, осуществлявшее проектирование, размещение, стро-
ительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию горнодобывающих предприятий или под-
земных сооружений. 

Часть 2 ст. 255 УК РФ предусматривает ответственность за самовольную добычу ян-
таря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ.  

Янтарь — окаменевшая ископаемая смола, затвердевшая живица древнейших хвой-
ных деревьев верхнемелового и палеогенового периодов.  

Нефрит — минерал группы амфиболов с характерной волокнистой структурой.  
В Российской Федерации, согласно законодательству, к драгоценным камням относятся 

природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг 
в сыром (естественном) и обработанном виде

1
. К драгоценным камням приравниваются уни-

кальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации

2
. Все остальные материалы искусственного происхождения, обладающие харак-

теристиками (свойствами) драгоценных камней, принято называть полудрагоценными или 
поделочными камнями. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 11 сентября 2020 г. № 1406 «Об утвер-
ждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и статей 191 и 255 Уголовного ко-
декса Российской Федерации»

3
 к полудрагоценным камням относятся берилл, в том числе 

аквамарин, гелиодор. 
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 255 УК РФ, харак-

теризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления специальный — лицо, подвергнутое административному нака-

занию за самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней.  

                                                 

1
 О драгоценных металлах и драгоценных камнях : федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ.  

2
 Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням : 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1999 г. № 8.  
3
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 38. Ст. 5883.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амфибол
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В части 3 ст. 255 УК РФ предусматривается ответственность за самовольную добычу 
янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в любом виде, состоянии, совершенную 
в крупном размере.  

Крупным размером признается стоимость янтаря, нефрита или иных полудрагоцен-
ных камней, превышающая один миллион рублей. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект — лицо, достигшее 16 лет. 
 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) 
Объектом преступления является охраняемые уголовным законом общественные 

отношения по сохранению, восстановлению и рациональному использованию объектов 
животного мира.  

Предмет преступления. Водные биологические ресурсы (за исключением водных 
биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключитель-
ной экономической зоны Российской Федерации). 

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» водными биологическим ресурсам яв-
ляются рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные 
животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (ст. 1). 

Рыбы (лат. — Pisces) —– надкласс водных животных, обширная группа челюстноро-
тых позвоночных, для которых характерно жаберное дыхание на всех этапах постэмбрио-
нального развития организма

1
.  

Беспозвоночные — многочисленная группа животных, лишенных позвоночника. 
К беспозвоночным относятся простейшие, губки, кишечнополостные, низшие черви, мол-
люски, членистые иглокожие и некоторые другие типы

2
. Беспозвоночные распространены по-

всеместно, в пресных водах, в морях и океанах.  
К водным беспозвоночным отнесены: камчатский краб, синий краб, волосатый краб, 

равношипый краб, крабы-стригуны (опилио, бэрди), колючий краб, красный краб, другие 
крабы (не относящиеся к промысловым), осьминог, трепанги, кальмар, каракатица, креветка 
гребенчатая, шримс-медвежонок, раки, морские ежи, морские гребешки, равнолапая, север-
ная, травяная креветка, другие виды креветок, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии, дру-
гие двустворчатые моллюски, морские, звезды, змеехвостки, другие иглокожие. Водные 
млекопитающие — это китообразные и сирены

3
. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3  ноября 
2018 г. № 1321«Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам» к водным беспозвоночным отнесены: камчатский краб, синий 
краб, волосатый краб, равношипый краб, крабы-стригуны (опилио, бэрди), колючий краб, 
красный краб, другие крабы (не относящиеся к промысловым), осьминог, трепанги, кальмар, 
каракатица, креветка гребенчатая, шримс-медвежонок, раки, морские ежи, морские гребеш-
ки, равнолапая, северная, травяная креветка, другие виды креветок, брюхоногие моллюски, 
устрицы, мидии, другие двустворчатые моллюски, морские, звезды, змеехвостки, другие иг-
локожие. Водные млекопитающие — это китообразные и сирены

4
.  

Водные животные — гидробионты, т. е. животные, вся жизнь которых проходит в воде
5
.  

Иные животные — это млекопитающие, жизнь которых проходит в воде; водные бес-
позвоночные животные, такие как губки, кишечнополостные (кораллы, медузы), моллюски 

                                                 

1
 Жизнь животных : энциклопедия. В 6 т. Часть первая (Рыбы) / под общ. ред. Л. А. Зенкевича. М. : 

Просвещение, 1971. Т. 4. С. 3.  
2
 Большая советская энциклопедия.  В 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. Т. 3. М. : Советская энциклопе-

дия, 1970. С. 267.  
3
 Млекопитающие. Большой энциклопедический словарь / науч. ред. И. Я.  Павлинов. М. : АСТ, 

1999. С. 180.  
4
 Млекопитающие. Большой энциклопедический словарь. С. 180.  

5
 Большая советская энциклопедия. В 30 т. С. 179. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
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(ракушки, кальмары, осьминоги), иглокожие (морские звезды, офиуры, морские ежи, мор-
ские лилии, голотурии), ракообразные (раки, креветки, омары, крабы и др.); земноводные 
(лягушки, жабы, тритоны); пресмыкающиеся (крокодилы, морские черепахи, морские змеи).  

Предметом преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 256 УК РФ, являются морские 
млекопитающие, в том числе и особо выделенные законодателем: котики, морские бобры 
и иные морские млекопитающие, например, каланы, морские выдры, камчатские бобры, при 
условии их незаконной добычи в открытом море или в запретных зонах. 

С объективной стороны данное преступление выражается в незаконной добычи (выло-
ве) водных биологических ресурсов при наличии хотя бы одного из указанных в статье при-
знаков. К ним относятся совершение незаконной добычи: 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых 

и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового 
истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» добыча (вылов) водных биоресур-
сов — это изъятие водных биоресурсов из среды их обитания.  

Диспозиции рассматриваемых норм являются бланкетными. Для определения призна-
ков состава преступления необходимо обращаться к другим нормативным правовым актам, 
природно-ресурсному и смежному законодательству. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 4 постановления от 23 ноября 
2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной от-
ветственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ч. 2 
ст. 253, ст. ст. 256, 258

1
 УК РФ)»

1
 указал, что вопрос о наличии в действиях лица признаков 

совершения незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов с причинением 
крупного ущерба или с причинением особо крупного ущерба должен решаться в соответ-
ствии с примечанием к ст. 256 УК РФ. Как незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов с причинением крупного ущерба должно квалифицироваться совершение не-
скольких случаев незаконной добычи (вылова), общий ущерб от которых превышает сто ты-
сяч рублей, а с причинением особо крупного ущерба – двести пятьдесят тысяч рублей, при 
обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить незаконную добычу (вылов) 
с причинением крупного или особо крупного ущерба. 

Для решения вопроса об установлении причиненного ущерба следует обращаться 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 3  ноября 2018 г. № 1321 
«Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам».  

Под способами массового истребления водных биологических ресурсов понимаются 
действия, связанные с применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли либо 
могли повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов, отрицательно повлиять на 
среду их обитания (например, прекращение доступа кислорода в водный объект посредством 
уничтожения или перекрытия источников его водоснабжения, спуск воды из водных объек-
тов, применение крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, использование 
запруд, применение огнестрельного оружия, колющих орудий). 

К самоходным транспортным плавающим средствам следует относить те из них, ко-
торые оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные лодки), а также иные 
плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью мотора (п. «б» ч. 1 ст. 256 

                                                 

1
 О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере ры-

боловства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи  256, 258.1 УК РФ) : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26 // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282037/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282037/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282037/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282037/#dst100023


Уголовное право. Особенная часть 

447 

УК РФ). При этом должно быть установлено, что данное самоходное транспортное плаваю-
щее средство непосредственно использовалось как орудие добычи водных биологических 
ресурсов (например, для установки и (или) снятия рыболовной сети)

1
. Таким образом, ква-

лификация незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов по рассматривае-
мому признаку возможна лишь при условии совершения этих действий лицом с использова-
нием им плавающего средства, оснащенного двигателем или плавающей конструкции, при-
водимой в движение с помощью мотора, а также непосредственно применение плавающего 
средства как орудия добычи водных биологических ресурсов. 

Следующим из признаков, указанных в п. «б» ч.1 ст. 256 УК РФ, является применение 
взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления 
водных животных и растений.  

Понятие взрывчатых веществ дано в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств»

2
. Под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или 

механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химиче-
скому превращению, взрыву без доступа кислорода. Имитационно-пиротехнические и осве-
тительные средства не относятся к взрывчатым веществам.  

Традиционно химические вещества — это соединения элементов естественного 
и синтетического происхождения, составляющие основу органической и неорганической 
жизни материального мира, обладающие потребительскими свойствами в отношениях 
с людьми. Такие химические соединения, как диоксины и диоксиноподобные токсикаты, яв-
ляются опасными для всех живых организмов. 

Применение электроудочек при добыче рыбы наносит непоправимый вред флоре 
и фауне любого водоема. В небольших водоемах использование этого устройства может 
привести к тотальной гибели всей флоры и фауны. А рыба в таком водоеме если и заведется 
снова, то для этого должно пройти более 5–7 лет. Объемы ущерба от такой «рыбалки» труд-
но подсчитать. Электроток не щадит ни рыбу, ни ее кормовую базу

3
. Погибает планктон, 

водные беспозвоночные, отмирают водоросли
4
. 

При решении вопроса об отнесении тех или иных видов орудий и приемов к способам 
массового истребления необходимо иметь в виду существенное различие между промысло-
вой добычей и спортивно-любительской рыбалкой.  

Место совершения преступления традиционно относится к факультативным признакам 
объективной стороны преступления. Однако для рассматриваемого состава установление места 
совершения преступления имеет уголовно-правовое значение. Так, п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ 
предусматривает ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, если это деяние совершено в местах нереста или на миграционных путях к ним.  

Известно, что место нереста — это нерестилище, т. е. место, используемое для метания 
рыбами половых продуктов (зрелой икры и молок) в целях последующего оплодотворения.  

Для наглядности приведем пример из судебно-следственной практики.  

                                                 

1
 Там же. 

2
 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2002. № 5. 
3
 Для иллюстрации приведем выписку из заключения ихтиологической экспертизы о применении элек-

трошокового приспособления для добычи рыбы по одному из уголовных дел по ст. 256 УК РФ. «Элект-

роудочка является особо опасным браконьерским приспособлением, в результате чего наносится ущерб 

водной экосистеме в целом (губится рыбная молодь, подрывается кормовая база для рыб)». Архив Камы-

зякского районного суда Астраханской области. 2006. Уголовное дело № 1/68-2006 // Официальный сайт 

«Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-

kamyziakskii-raionnyi-sud-astrakhanskaia-oblast (дата обращения: 13.03.2023). 
4
 Новицкий Р. Убийственная электроудочка // Российская охотничья газета. 2001. № 44.  
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Граждане Д. и Ч., имея умысел на незаконный вылов рыбы, на лодке под управлением 
подвесного лодочного руль-мотора и используя находящееся в ней запрещенное для люби-
тельского рыболовства орудие лова ловушечного типа — «секрет» с размером (шагом) ячеи 
в крыле (дворе) — 48 миллиметров, в бочке — 30 миллиметров, выехал в раскатную часть 
Каспийского моря, являющуюся местом нереста и миграционным путем к нему, где неза-
конно добыли рыбу частиковых пород в количестве 461 шт.

1
 Действия виновных были ква-

лифицированы по ч. 3 ст. 256 УК РФ.  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 

2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственно-
сти в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 
УК РФ)» разъясняет, что квалификация незаконной добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов по признаку совершения деяния в местах нереста или на миграционных путях 
к ним возможна лишь при условии совершения этих действий в период нереста или мигра-
ции к местам нереста. Совершение такого деяния вне этих сроков или с помощью орудий ло-
ва, применение которых не причиняет вред нерестящимся особям, не подлежит признанию 
преступным по данному признаку (п. 8). 

Пунктом «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконную добы-
чу водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях либо 
в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях» устанавливаются следующие виды особо охраняемых терри-
торий: а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; 
б) национальные парки; в) природные парки; г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботанические сады. 

Согласно данному закону субъекты Российской Федерации могут устанавливать и иные 
категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (ст. 2). 

Порядок установления зон экологического бедствия, зон чрезвычайных ситуаций ре-
гламентирован ст. 57 федерального закона «Об охране окружающей среды», а также прика-
зом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 
«Об утверждении Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологи-
ческой ситуации»

2
. 

Понятия «экологическое бедствие» и «чрезвычайная экологическая ситуация» рас-
сматривались при анализе ст. 247 УК РФ. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона рассматриваемых составов характеризуется прямым умыс-
лом. Однако в материальном составе незаконной добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ), с нашей точки зрения, возможен как прямой, так и кос-
венный умысел по отношению к последствиям, так как лицо осознает общественную опас-
ность совершаемого деяния, предвидит реальную возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится 
к ним безразлично. 

Часть 2 ст. 256 УК РФ предусматривает незаконную добычу котиков, морских бобров 
или иных морских млекопитающих в открытом море или запретных зонах.  

В международном праве открытое море понимается как часть моря за пределами тер-
ритории вод какого-либо государства; оно находится в общем пользовании всех государств. 
Под запретными зонами следует понимать водную и околоводную территорию (сушу), как 

                                                 

1
 Архив Камызякского районного суда Астраханской области за 2016. Уголовное дело № 1-92/2016 // 

Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: https://sudact.ru/ regu-

lar/court/reshenya-kamyziakskii-raionnyi-sud-astrakhanskaia-oblast (дата обращения: 13.03.2023). 
2
 Об утверждении Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической 

ситуации : приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской 

Федерации от 6 февраля 1995 г. № 45.  
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входящую так и не входящую в состав Российской Федерации, на которой добыча морских 
млекопитающих полностью запрещена. Такие зоны определяются Правительством Россий-
ской Федерации и международными соглашениями. Запрет на добычу морских млекопита-
ющих в них обусловлен тем, что в этих местах происходит размножение животных, выращи-
вание их молоди или же эти места используются млекопитающими в качестве привычных 
лежбищ, мест для отдыха и т.п.

1
. 

В части 3 ст. 256 УК РФ законодатель предусмотрел ответственность за квалифици-
рованный вид незаконной добычи водных биологических ресурсов лицом с использованием 
своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой либо причинивший особо крупный ущерб. 

К лицам, использующим свое служебное положение при совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, относятся должностные 
лица, обладающие признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, госу-
дарственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также 
лица, отвечающие требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ. 

Использование служебного положения выражается не только в умышленном использо-
вании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, исходя 
из значимости и авторитета занимаемой ими должности, на других лиц в целях совершения ими 
экологических преступлений. В связи с тем, что ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258 и п. «в» ч. 2 ст. 260 
УК РФ специально предусмотрена ответственность за деяния, совершенные лицом с использо-
ванием своего служебного положения, содеянное не требует дополнительной квалификации по 
соответствующим частям ст. ст. 201 или 285, 286 УК РФ. 

Такой признак, как совершение преступления «группой лиц по предварительному 
сговору», предполагает совершение преступления двумя и более лицами, заранее догово-
рившимися о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

Особо крупным ущербом в данной статье признается ущерб, причиненный водным 
биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Фе-
дерации таксам, превышающий двести пятьдесят тысяч рублей. Для исчисления размера 
ущерба, нанесенного браконьерами, необходимо обращаться к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчисления раз-
мера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам».  

Субъективная сторона этого преступления характеризуется умышленной формой вины.  
Субъектом преступления по ч. 3 ст. 256 УК РФ является лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления 16-летнего возраста. В случаях использования служебного поло-
жения – субъект специальный. 

 
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст. 257 УК РФ) 
Объектом выступают общественные отношения в области охраны водных биоресурсов, 

среды их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности. 
Предмет преступления — водные биологические ресурсы. Признак рассмотрен при 

анализе ст. 256 УК РФ. 
Объективная сторона выражается в нарушении правил охраны водных биологиче-

ских ресурсов при совершении следующих действий:  
а) производстве сплава древесины;  
б) строительстве мостов, дамб;  
в) транспортировке древесины и других лесных ресурсов;  
г) осуществлении взрывных и иных работ;  
д) эксплуатации водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов. 

                                                 

1
 Российское уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. В. С. Комиссарова. 

СПб. : Питер, 2008. С. 487.  
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Обязательным признаком являются общественно опасные последствия в виде массо-
вой гибели рыбы или иных других водных животных, уничтожения в значительных размерах 
кормовых запасов, иных тяжких последствий.  

К числу нормативных актов, содержащих правила охраны водных биологических ре-
сурсов, следует отнести федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов», от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений», Водный кодекс Российской Федерации и др. 

Одной из проблем квалификации рассматриваемого состава является разграничение 
ст. ст. 256 и 257 УК РФ, которое можно провести по непосредственному объекту, объектив-
ной стороне, субъективной стороне преступления. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 257 УК РФ, имеет материальный состав; 
для признания его оконченным требуется наступление общественно опасных последствий, 
а состав преступного деяния, предусмотренного ст. 256 УК РФ, имеет в основном составе 
преступления признаки, одновременно характеризующие и материальные (требующие 
наступления общественно опасных последствий п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ), и формальные 
(п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ) составы преступлений.  

Статья 257 УК РФ конкурирует со ст. 246 УК РФ и является по отношению к ней спе-
циальной, поскольку правила охраны водных биологических ресурсов являются частью об-
щих правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Кроме того, рассматриваемое преступление необходимо отграничивать от админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 8.38 КоАП РФ «Нарушение правил 
охраны рыбных запасов». Указанные деяния во многом совпадают по признакам объектив-
ной стороны. Различия следует проводить по предмету правонарушения и по его послед-
ствиям. Правонарушение, предусмотренное ст. 8.38 КоАП РФ, создает угрозу наступления 
последствий в виде массовой гибели рыбы или других водных животных, уничтожения 
в значительных размерах кормовых запасов или иных тяжких последствий, тогда как пре-
ступление влечет реальное наступление указанных последствий. 

Преступление имеет материальный состав и считается оконченным с момента наступ-
ления хотя бы одного из последствий, предусмотренных ст. 257 УК РФ. 

Между нарушением правил и наступившими вредными последствиями должна суще-
ствовать причинная связь. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ, на наш 
взгляд, характеризуется только косвенным умыслом (лицо осознает общественную опас-
ность своих действий, предвидит возможность наступление вредных последствий, не желает 
наступления этих последствий, но сознательно допускает эти последствия либо относится 
к ним безразлично).  

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, непосредственно занима-
ющееся сплавом или транспортировкой древесины (других лесных ресурсов), строитель-
ством дамбы, моста, эксплуатацией водозаборных сооружений и перекачивающих механиз-
мов с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов; иные ответственные за 
соблюдение правил лица, в том числе и должностные.  

 
Незаконная охота (ст. 258 УК РФ) 

Объектом выступают общественные отношения по сохранению, восстановлению 
и рациональному использованию объектов животного мира. Предмет преступления — 
охотничьи ресурсы.  

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», охотничьи ресурсы — это объекты животного мира, которые в соответ-
ствии с указанным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используют-
ся или могут быть использованы в целях охоты. К охотничьим ресурсам на территории Рос-
сийской Федерации отнесены:  

1) млекопитающие:  
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а) копытные животные — кабан, кабарга, дикий северный олень, косуля, лось, благо-
родный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный 
козел, тур, снежный баран, гибрид зубра с бизоном, домашним скотом;  

б) медведь;  
в) пушные животные — волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-

полоскун, рысь, росомаха, барсук, куница, соболь, харза, дикая кошка, ласка, горностай, со-
лонгой, колонок, хорь, норка, выдра, заяц, дикий кролик, бобр, сурок, суслик, крот, бурун-
дук, летяга, белка, хомяк, ондатра, водяная полевка; 

2) птицы: гусь, казарка, утка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, перепела, кеклик, 
фазан, улар, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, ту-
лес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенник, кроншнеп, бе-
кас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голубь, горлица.  

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под 
охотой понимается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 
охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Это озна-
чает, что ст. 258 УК РФ призвана охранять только тех животных, которые относятся к охот-
ничьим ресурсам. Охота на так называемых «неохотничьих» животных и птиц, например 
грачей, гагар, крохалей и т. п., по ст. 258 УК РФ квалифицироваться не может.  

В целях разграничения преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ и хищений 
чужого имущества в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» указывается, что 
«действия лиц, совершивших незаконное завладение с корыстной целью содержащимися 
в неволе животными либо их умерщвление, подлежат квалификации как хищение либо уни-
чтожение чужого имущества» (п. 13). Таким образом, не являются предметом незаконной 
охоты животные, содержащиеся в неволе (например, в зоопарках, вольерах и т. д.) 

Незаконной является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в том 
числе охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных 
мест, вне сроков осуществления охоты и др. 

Объективная сторона незаконной охоты включает деяние совершенное: 
а) с причинением крупного ущерба;  
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;  
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;  
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия 

или зоне чрезвычайной экологической ситуации.  
Крупным ущербом признается ущерб, исчисленный по утвержденным Правитель-

ством Российской Федерации таксам и методике, превышающий сорок тысяч рублей, особо 
крупным – сто двадцать тысяч рублей (примечание к ст. 258 УК РФ.)  

Для расчета причиненного ущерба необходимо руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 750 «Об утверждении такс и ме-
тодики исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258 Уголовного ко-
декса Российской Федерации». 

Под применением механического транспортного средства понимается применение ав-
томобиля, трамвая либо другого механического транспортного средства. Под другими меха-
ническими транспортными средствами понимаются трактора, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные машины, а также транспортные средства, на управление 
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения предоставляется специальное право (примечание к ст. 264 УК РФ.) Оче-
видно, что из приведенного перечня транспортных средств по ст. 258 УК РФ должны быть 
исключены трамваи и троллейбусы ввиду затруднительности их использования в незаконной 
охоте. Остальные транспортные средства могут быть использованы в незаконной охоте.  
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Статья 32 Воздушного кодекса Российской Федерации трактует понятие воздушного судна 
как летательного аппарата, поддерживаемого в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, 
отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 

Лицо может быть признано виновным в незаконной охоте, совершенной с применением 
механического транспортного средства или воздушного судна, только в случае, если с их 
помощью велся поиск животных, их выслеживание или преследование в целях добычи либо 
они использовались непосредственно в процессе их добычи (например, отстрел птиц и зве-
рей производился из транспортного средства во время его движения), а также осуществля-
лась транспортировка незаконно добытых животных. 

Использование указанных средств для доставки людей или орудий охоты к месту ее 
проведения не является охотой с применением механического транспортного средства или 
воздушного судна. Указанные действия при наличии к тому оснований могут быть квалифи-
цированы как соучастие в незаконной охоте в форме пособничества 

Применение взрывчатых веществ и повышенная общественная опасность данных деяний 
рассмотрены выше при выяснении признаков объективной стороны ст. 256 УК РФ.  

Незаконную охоту наряду с применением взрывчатых веществ образует применение га-
зов. Под газом следует понимать агрегатное состояние вещества, в котором кинетическая энер-
гия теплового движения его частиц (молекул, атомов, ионов) значительно превосходит потенци-
альную энергию взаимодействия между ними, в связи с чем частицы движутся свободно, равно-
мерно заполняя в отсутствии внешних полей весь предоставленный им объем. Газ может быть 
использован в целях взрыва, воспламенения либо отравляющего воздействия на животных. 
В процессе использования в незаконной охоте газа может быть отравлен и человек.  

Применяются во время незаконной охоты и иные способы массового уничтожения 
птиц и зверей, например, выжигание растительности в местах концентрации животных. 
В результате этого в огне гибнут десятки животных и птиц, подвергаются уничтожению рас-
тительность, лесные массивы, кормовая база, а также создается опасность для жизни и здо-
ровья людей.  

В пункте «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконную охоту, 
если это деяние совершено в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запре-
щена. Перечень птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, устанавливается 
нормативно-правовыми актами. К их числу относятся, например, птицы и звери, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации.  

В Красную книгу Российской Федерации занесены редкие и исчезающие животные, 
растения и грибы, постоянно или временно обитающие в состоянии естественной свободы на 
территории, континентальном шельфе и в морской экономической зоне Российской Федера-
ции. Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции, утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 24 марта 2020 г. № 162.  

В Красной книге Российской Федерации приняты шесть категорий статуса редкости: 
0 — вероятно исчезнувшие, 1 — находящиеся под угрозой исчезновения, 2 — сокращающи-
еся в численности и/или распространении, 3 — редкие, 4 — неопределенные по статусу, 5 — 
восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

По пункту «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ следует квалифицировать незаконную охоту в отно-
шении птиц и зверей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Красную 
книгу субъекта Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами 
Российской Федерации, но не включенных в Перечень особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федера-
ции, для целей ст. ст. 226

1
 и 258

1
 УК РФ (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2013 г.  № 978). 
Согласно п. 13.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» в случае незакон-
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ной добычи (отлова или отстрела) птиц и зверей, включенных в указанный Перечень, соде-
янное должно квалифицироваться по соответствующей части ст. 258

1
 УК РФ. 

Совершение преступных деяний на особо охраняемой природной территории либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации рассмотрены 
нами выше при анализе признаков объективной стороны ст. 256 УК РФ. 

Субъективная сторона может выражаться в форме прямого или косвенного умысла, 
который возможен в случае причинения крупного ущерба.  

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

В части 2 ст. 258 УК РФ предусмотрена ответственность за квалифицированный вид 
незаконной охоты лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой либо причинивший особо круп-
ный ущерб. Эти признаки рассмотрены нами при анализе ст. 256 УК РФ.  

Особо крупным признается ущерб, превышающий сто двадцать тысяч рублей (приме-
чание к ст. 258 УК РФ). 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется умышленной формой вины.  
Субъект преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ специальный — лицо, использующее 

свое служебное положение.  
 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных  
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,  

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым  
международными договорами Российской Федерации (ст. 258¹ УК РФ) 

Объектом выступают общественные отношения по охране диких животных и водных 
биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемых международными договорами Российской Федерации.  

Предмет преступления — особо ценные дикие животные и водные биологические ре-
сурсы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемые международ-
ными договорами Российской Федерации, постоянно или временно обитающие в состоянии 
естественной свободы на территории, континентальном шельфе и в морской экономической 
зоне Российской Федерации. Для решения вопроса, относится ли объект животного мира 
к предмету рассматриваемого преступления, нужно обращаться к Перечню особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации, для целей ст. ст. 226

1
 и 258

1
 УК РФ, который содержит следующие виды:  

1. Млекопитающие: алтайский горный баран (ovis ammon ammon); амурский  тигр 
(panthera tigris altaica); белый медведь (ursus maritimus); леопард (panthera pardus); зубр 
(bison bonasus), за исключением гибридов зубра с бизоном, домашним скотом; сайгак 
(saiga tatarica); снежный барс (uncia uncia).  

2. Птицы: балобан (falco cherrug); беркут (aquila chrysaetos); кречет (falco rusticolus); 
сапсан (falco peregrinus).  

3. Рыбы: амурский осетр (acipenser schrenckii); атлантический осетр (acipenser 
sturio);белуга (huso huso); калуга (huso dauricus); персидский осетр (acipenser persicus); 
русский осетр (acipenser gueldenstaedtii); сахалинский осетр (acipenser medirostris); саха-
линский таймень (parahucho perryi); севрюга (acipenser stellatus); сибирский осетр 
(acipenser baerii); шип (acipenser nudiventris)

1
.  

В данном случае под предметом преступления понимаются как сами дикие животные 
и водные биологические ресурсы, так и их части и производные (термин «производные» 
подразумевает дериваты из животных, например икра, яйца). Под частями диких животных 

                                                 

1
 Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадле-

жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-

ными договорами Российской Федерации, для целей статей 226
1
 и 258

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978.  
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в ст. 258
1
 УК РФ следует понимать не подвергшиеся обработке искусственно выделенные 

фрагменты, органы, вещества (например, внутренние органы, кости, желчь, шкура и т. д.), 
под производными диких животных — продукты их хозяйственной переработки (например, 
пищевые продукты, медицинские и биологические препараты, меховые изделия, сувениры)

1
. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в незаконной до-
быче, содержании, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и продаже перечисленных 
выше объектов животного мира, их частей и производных.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» добыча (вылов) водных биоресур-
сов — это изъятие водных биоресурсов из среды их обитания.  

Содержание — это совершение любых действий по обеспечению его жизнедеятельно-
сти (кормление, организация, разведение, финансирование, снабжение питанием и пр.). 
В свою очередь, разведение животных — это деятельность по использованию животных, 
направленная на получение от них потомства.  

Приобретение объектов животного мира — это любые способы (за исключением спо-
собов, образующих самостоятельные составы преступлений), в результате которых лицо ста-
ло незаконным обладателем объектов животного мира (их покупка, получение в качестве по-
дарка, получение в качестве оплаты за вещи, товары или услуги, обмен и т. д.). 

Под преступным хранением понимаются любые умышленные действия, связанные 
с нахождением объектов животного мира во владении виновного (в клетке, водном резервуа-
ре, помещении, тайнике, холодильнике и других местах), а также обеспечение сохранности 
свойств объектов животного мира для последующего использования либо употребления 
в пищу. Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. 

Хранение — это длящееся преступление: оно совершается до тех пор, пока названные 
предметы остаются в незаконном владении виновного. При этом необходимо отметить, что 
для признания деяния виновного уголовно наказуемым значения не имеет, находилось жи-
вотное в живом либо умерщвленном состоянии.  

Перевозка объектов животного мира означает транспортировку этих объектов из од-
ного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершен-
ные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в ви-
де перевозочного средства, в том числе в специально оборудованных тайниках и холодиль-
никах в транспортном средстве, багаже, одежде и т. п. 

Пересылку образуют действия лица, направленные на перемещение адресату (напри-
мер, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 
воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомлен-
ности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда 
эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. 

Продажа указанных диких животных и водных биологических ресурсов означает их 
возмездную передачу в собственность покупателя за определенную сторонами цену.  

Субъективная сторона предполагает характеризуется прямым умыслом. 
Субъект общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

В части 1
1
 ст. 258

1
 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное 

приобретение или продажу перечисленных особо ценных диких животных и водных биоло-
гических ресурсов с использованием средств массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».  

Интернет часто используется преступниками как средство совершения преступлений. 
Злоумышленники рекламируют и реализуют свои «товары» через интернет. Этот способ яв-
ляется чрезвычайно удобным для преступных элементов по той причине, что позволяет, во-
первых, рекламировать свой «товар» неопределенному кругу лиц, во-вторых, он предостав-
ляет возможность бесконтактного способа купли-продажи особо ценных объектов животно-

                                                 

1
 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования (п. 13.3) : постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21.  
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го мира их частей и производных через платежные системы сети «Интернет», что значитель-
но затрудняет раскрытие и расследование этих преступлений. Обозначенные способы со-
вершения рассматриваемых преступления позволяют сторонам не вступать в вербальный 
контакт друг с другом, оставаться «инкогнито».  

В части 2 ст. 258
1
 УК РФ предусмотрена ответственность за деяния, указанные в ч. 1, 

совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или ин-

формационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). 
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 

г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования» указано: «С учетом того, что субъектом 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258

1
 УК РФ, является только должностное 

лицо, использующее свое служебное положение, содеянное квалифицируется без совокупно-
сти с преступлениями, предусмотренными соответствующими частями ст. ст. 285, 286 
УК РФ. Незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов (их частей и производных), принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации, при наличии в действиях лица, выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, признаков злоупотребления полномочиями следуют ква-
лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частями 1 или 3 статьи 258

1
 

и соответствующими частями статьи 201 УК РФ». 
Для привлечения лица к ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 258

1
 УК РФ деяние лица 

должно быть сопряжено с публичной демонстрацией предмета преступления
1
, т. е. с его по-

казом для неопределенного круга лиц в средствах массовой информации или информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет». 

В части 2
1
 ст. 258

1
 УК РФ предусмотрена повышенная уголовная ответственность за 

рассмотренное выше деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного по-
ложения. Это понятие рассмотрено нами ранее. 

Квалифицированные составы (чч. 2 и 2
1
 ст. 258

1
 УК РФ) предполагают наличие специ-

ального субъекта — лица с использованием своего служебного положения. 
В части 3 ст. 258

1
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные чч. 1 

или 2, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.  
Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, ес-

ли в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 
(ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

В части 3
1
 ст. 258 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1

1
 

или 2
1
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Эти понятие рассмотрены нами выше. 

 
Уничтожение критических местообитаний для организмов,  

занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ) 
Объект преступления — отношения по охране организмов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, экологическое состояние этих организмов, а также их крити-
ческих местообитаний.  

                                                 

1
 Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадле-

жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международ-

ными договорами Российской Федерации, для целей статей 226
1
 и 258

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978.  
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Предмет преступления — популяция организмов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, их критические местообитания.  

Под популяцией понимается совокупность особей одного вида с общим генофондом, 
в течение большого числа поколений населяющая определенное пространство или объем 
(водный) с относительно однородными условиями обитания и относительно обособленная 
(изолированная) от других совокупностей этого вида

1
.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в ст. 259 УК РФ, термин «популяция» ис-
пользован во множественном числе. Следовательно, из буквального толкования вытекает, 
что для наступления ответственности необходима гибель не менее двух популяций организ-
мов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

Подобная законодательная формулировка представляется не совсем удачной. Дело 
в том, что в составе вида, занимающего определенный ареал, может быть одна, а не несколь-
ко популяций. Гибель даже одной популяции организмов, занесенных в Красную книгу РФ, 
приводит к нарушению экологического равновесия, нарушениям в экологических системах 
с трудно предсказуемыми тенденциями развития и отдаленными последствиями.  

В связи с этим следует согласиться с мнением профессора Н. А. Лопашенко, которая 
полагает, что «для уяснения смысла закона должно быть применено ограничительное толко-
вание; с точки зрения оценки качества уголовного экологического законодательства было бы 
целесообразно заменить термин “популяции” на термин “популяция”»

2
. 

Объективная сторона состоит в деяниях, выразившихся в уничтожении критических 
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обще-
ственно опасных последствиях — гибели популяций этих организмов, причинной связи 
между деянием и последствиями. 

Статистические данные свидетельствуют об отсутствии возбужденных уголовных дел 
по рассматриваемой статье. Специалисты связывают это не с отсутствием посягательств на 
критические местообитания для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации, а с неудачной конструкцией объективной стороны рассматриваемого преступления

3
.  

Диспозиция статьи является бланкетной. Для признания деяния незаконным необхо-
димо руководствоваться иными нормативными правовыми актами, в числе которых: Красная 
книга Российской Федерации

4
; приказ Минприроды России от 18 февраля 2013 г. № 60 

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на до-
бывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации»; федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»; от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
от 22 марта 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (ред. от 07.05.2013) и др. 

Предоставлением государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
занимается центральный аппарат Росприроднадзора и его территориальные органы.  

Уничтожение означает приведение в полную непригодность критических мест обитания 
для существования растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.  

Уничтожение критических местообитаний организмов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, может быть совершено в ходе хозяйственной деятельности; в ре-
зультате осуществления хозяйственной деятельности; оказанием физического воздействия на 

                                                 

1
 Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия / гл. ред. А. П. Горкин. М. : Росмэн-Пресс, 

2006. С. 316.  
2
 Лопашенко Н. А. Экологические преступления: комментарий к главе 26 УК РФ. СПб. : Юридиче-

ский центр Пресс, 2002. С. 217.  
3
 Кузнецова Н. И. «Мертвые» нормы главы 26 Уголовного кодекса Российской Федерации «Экологи-

ческие преступления» // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 

МВД России. 2016. № 2(44). С. 28–30. 
4
 Красная книга Российской Федерации //  Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2016. № 35. 
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состояние критических мест обитаний; нарушением экологического равновесия, сложивше-
гося на данной территории (акватории) — добыванием, сбором экземпляров, изъятием 
в научных целях, переселением, ввозом и т. п.

1
. Способы уничтожения значения для квали-

фикации содеянного не имеют.  
О Красной книге Российской Федерации см. анализ ст. 258¹ УК РФ. 
Субъективная сторона преступления предполагает умышленную или неосторожную 

форму вины. 
При прямом умысле лицо, уничтожая критическое местообитание, осознает обще-

ственную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность гибели по-
пуляций занесенных в Красную книгу Российской Федерации организмов и желает наступ-
ления этих последствий. При косвенном умысле лицо осознает общественную опасность 
своих действий, предвидит возможность гибели популяций организмов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, не желает, но сознательно допускает эти последствия ли-
бо относится к ним безразлично. 

При неосторожной форме вины лицо не предвидит возможности наступления указан-
ных в законе последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия (преступная небреж-
ность), либо предвидит возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий (преступное легкомыслие). 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) 
Объектом являются общественные отношения по охране и использованию лесных 

насаждений как необходимого компонента окружающей среды. Лес заключает в себе огром-
ный ресурсный потенциал и выполняет различные экологические, экономические, культур-
ные и рекреационные функции. В Лесном кодексе Российской Федерации определение леса 
отсутствует, однако в статье 5 этого правового акта сказано, что использование, охрана, за-
щита и воспроизводство лесов осуществляется, исходя из понятия о лесе как об экологиче-
ской системе или как о природном ресурсе

2
. 

Предметом преступлений, предусмотренных ст. ст. 260 и 261 УК РФ, являются как 
лесные насаждения, т. е. деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так и дере-
вья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, алле-
ях, отдельно высаженные в черте города деревья). При этом не имеет значения, высажены 
лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы 
искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий человека. 

Объективная сторона преступления, закрепленного в ч. 1 ст. 260 УК РФ, выражает-
ся в незаконной рубке или повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений 
и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, если эти деяния со-
вершены в значительном размере.  

Согласно ст. 16 Лесного кодекса РФ под рубкой лесных насаждений или не относящихся 
к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан применительно к ст. 260 УК РФ следует 
понимать процессы отделения различными способами (спиливание, срубание, срезание) ствола 
дерева, стебля кустарника и лианы от корня, а также иные технологически связанные с ними 
процессы (включая трелевку, частичную переработку, хранение древесины в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований законода-
тельства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов 
(в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта освоения 
лесов, получившего положительное заключение государственной или муниципальной экс-
пертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципаль-

                                                 

1
 Дубовик О. Л. Экологические преступления: комментарий к главе 26 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. М. : Спарк, 1998. С. 306.  
2 Конфоркин И. А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 3 
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ного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объ-
еме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, 
либо за пределами лесосеки

1
. 

При этом договор аренды лесного участка или решение о предоставлении лесного участ-
ка на иных правах для заготовки древесины либо других видов использования лесов не являются 
достаточным правовым основанием для проведения рубок лесных насаждений. В частности, 
рубка лесных насаждений арендатором лесного участка считается незаконной в тех случаях, ко-
гда у такого лица отсутствуют документы для рубки лесных насаждений на арендованном 
участке (например, проект освоения лесов, получивший положительное заключение государ-
ственной или муниципальной экспертизы) либо были вырублены деревья, рубка которых не 
предполагалась проектом освоения лесов или произведена с нарушением сроков. 

К повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или не относящих-
ся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан относятся такие повреждения, кото-
рые необратимо нарушают способность насаждений к продолжению роста (например, слом 
ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры) (п. 17 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21).  

По своей законодательной конструкции незаконная рубка — материальный состав пре-
ступления. В качестве общественно опасного последствия деяний закон указывает соверше-
ние их в значительном размере. Как незаконная рубка лесных насаждений в значительном 
размере должно квалифицироваться совершение одной или нескольких незаконных рубок, 
общий ущерб от которых превышает пять тысяч рублей. Вопрос о наличии в действиях ви-
новных лиц признаков совершения незаконной рубки насаждений в значительном размере 
решается в соответствии с примечанием к ст. 260 УК РФ. 

Согласно п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ок-
тября 2012 г. № 21 основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки 
лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, администра-
тивная ответственность за которую предусмотрена чч. 1 и 2 ст. 8.28 КоАП РФ, является значи-
тельный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать пять тысяч 
рублей (прим. к ст. 260 УК РФ). 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом в отношении 
незаконной рубки, и косвенным в отношении повреждения до степени прекращения роста лес-
ных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан. 

Субъект — лицо, достигшее 16 лет. 
Если лицо совершило незаконную рубку лесных насаждений, посредством использова-

ния другого лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 
или других обстоятельств (в том числе в связи с прекращением в отношении этого лица уго-
ловного дела за отсутствием в деянии состава преступления), его надлежит привлекать к от-
ветственности как исполнителя преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (п. 20 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21).  

Объективная сторона по ч. 2 ст. 260 УК РФ состоит в незаконной рубке, а равно по-
вреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены группой лиц; лицом 
с использованием своего служебного положения; в крупном размере.  

Под группой лиц здесь следует понимать группу лиц без предварительного сговора (ч. 1 
ст. 35 УК РФ).  

К лицам, использующим свое служебное положение, следует относить как должност-
ных лиц, так и государственных и муниципальных служащих.  

Использование служебного положения выражается не только в умышленном использо-
вании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании влияния, 
исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности, на других лиц в целях со-

                                                 

1
 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования»(п. 16) : постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 октября 2012 г. № 21. 
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вершения ими экологических преступлений (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 г.). 

Понятие крупного размера установлено в примечании к ст. 260 УК РФ. Крупным при-
знается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждени-
ям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации таксам и методике, превышающий пятьдесят тысяч рублей. 

Субъективная сторона преступления предполагает умышленную форму вины. 
Субъект — лицо, достигшее 16 лет. В пункте «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ предполагается 

наличие специального субъекта – лица, использующего при совершении преступления свое 
служебное положение.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, состоит 
в деяниях, закрепленных в чч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ, совершенных в особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Понятие особо крупного размера дано в примечании к ст. 260 УК РФ; он должен пре-
вышать сто пятьдесят тысяч рублей.  

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, ес-
ли в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 
(ч. 2 ст. 35 УК РФ).  

В случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками не-
законной рубки насаждений в соответствии с распределением ролей каждый из них соверша-
ет отдельное действие, входящее в объективную сторону преступления (осуществляет спи-
ливание (срубание или срезание) или трелевку древесины либо частичную переработку 
и (или) хранение в лесу), все они несут уголовную ответственность за незаконную рубку, со-
вершенную группой лиц по предварительному сговору (п. 19 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г.). 

При квалификации незаконной рубки, совершенной организованной группой, следует 
учитывать, что под организованной группой понимается устойчивая группа из двух и более 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об 
устойчивости организованной группы могут свидетельствовать наличие организатора (руко-
водителя), большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения 
преступлений членами группы, их техническая оснащенность, распределение ролей между 
ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства 
(например, специальная подготовка участников организованной группы). 

Действия всех членов организованной группы, принимавших участие в подготовке или 
в совершении незаконной рубки насаждений, независимо от их фактической роли следует 
квалифицировать по ч. 3 ст. 260 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ (п. 19 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г.). 

По мнению профессора Н. А. Лопашенко, преступление, предусмотренное ст. 191¹ 
УК РФ, пополняет категорию постпредикатных (вторичных) преступлений, прикосновенных 
к другим преступлениям

1
. Это точка зрения подтверждается и судебно-следственной практи-

кой. Статья 191¹ УК РФ вменяется вместе со ст. 260 УК РФ.  
Так, Х. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

260, ч. 3 ст. 191¹ УК РФ. Он совершил незаконную рубку деревьев сырорастущей сосны об-
щим объемом 30,3 кубических метров. После этого сбыл заведомо незаконно заготовленную 
им древесину сырорастущей сосны общим объемом 30,3 кубических метра гр-ну У., кото-
рый не был поставлен в известность относительно незаконности заготовления древесины. 
Стоимость незаконно сбытой гр-ном Х. древесины объемом 30,3 кубических метра соста-
вила восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать три рубля шестьдесят ко-

                                                 

1
 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной 

анализ: монография. В 2 ч. Ч. II. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 144.  
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пеек, что является особо крупным размером
1
. Этот пример примечателен тем, что граж-

данин, совершая незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) в целях сбыта 
и сбывая их, как бы «переводит» предмет экологического преступления в разряд предмета 
преступления в сфере экономической деятельности (ст. 191¹УК РФ)

2
. 

Разграничение преступных деяний, предусмотренных ст. 191¹ УК РФ «Приобретение, 
хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины» и ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», следует проводить, 
в первую очередь, по предмету преступного посягательства.  

Субъективная сторона преступления предполагает умышленную форму вины. 
Субъект — лицо, достигшее 16 лет. В некоторых случаях возможно наличие специ-

ального субъекта.  
Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) 

Объектом преступления являются общественные отношения по охране и рациональ-
ному использованию лесных и иных насаждений, не входящих в лесной фонд.  

Основаниями криминализации посягательств на лесные ресурсы являются, в первую 
очередь, экологические, а не экономические факторы, что обусловлено сокращением лесов, 
высоким уровнем и нарастающей интенсивностью антропогенного, в том числе криминаль-
ного воздействия на них.  

Предмет преступления — лесные насаждения, равно как и иные насаждения, не вхо-
дящие в лесной фонд. 

Уничтожение или повреждение лесов (ст. 261 УК РФ) отграничивается от умышленного 
уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ) или уничтожения, поврежде-
ния его по неосторожности (ст. 168 УК РФ), прежде всего, по предмету преступления. 

Уничтожение или повреждение лесов является экологическим преступлением. Следо-
вательно, имеет предмет преступления экологического характера (естественная или поса-
женная растительность).  

Таким образом, как верно указывает профессор Э. Н. Жевлаков, предметом экологи-
ческого преступления могут быть только деревья, кустарники, лианы, находящиеся в есте-
ственном природном состоянии, включая и те, которые высажены человеком для пополнения 
лесного и нелесного растительных фондов или для выполнения защитных и иных экологиче-
ских функций (оздоровления климата, размножения животных)

3
.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в уничтожении или по-
вреждении лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный ущерб. 

Понятие значительного ущерба дано в примечании к ст. 261 УК РФ. Значительным 
ущербом признается ущерб, причиненный лесным насаждениям и иным насаждениям, ис-
численный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 
превышающий десять тысяч рублей. 

Преступление может быть совершено как действием (например, поджог), так и без-
действием (например, непринятие мер пожарной безопасности при неосторожном обраще-
нии с огнем). 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. 
№ 21 разъясняет, что уничтожение лесных и иных насаждений выражается в полном сгора-
нии насаждений или их усыхании в результате воздействия пожара или его опасных факто-
ров, загрязняющих и отравляющих веществ, отходов производства и потребления, отбросов 

                                                 

1
 Приговор Муромского городского суда Владимирской области от 05.04.2017 по делу № 1-66/2017 // 

Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». URL: https://sudact.ru/ 

regular/doc/k3FhcnhTyEm8/ (дата обращения: 17.03.2023). 
2
 Кузнецова Н. И., Огарь Т. А. Уголовно-правовая характеристика объекта и предмета преступления, 

предусмотренного ст. 191.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2018. № 4(80). С. 100–103.  
3
 Жевлаков Э. Н. Экологические преступления (уголовно-правовой и криминологический аспекты). 

М. : УРАО, 2002. С. 18.  
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и выбросов. К повреждению необходимо относить случаи частичного сгорания насаждений, 
деградацию их на определенных участках леса до степени прекращения роста, заражение бо-
лезнями или вредными организмами и т. д. (п. 24). 

Под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной опасно-
сти применительно к ч. 1 ст. 261 УК РФ понимается несоблюдение требований правил по-
жарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и оставление 
непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, оставление 
горюче-смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков и т. п.) (п. 23 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21). 

В случаях нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах следует раз-
граничивать преступления, предусмотренные ст. 261 УК РФ, и административные правона-
рушения, ответственность за совершение которых установлена ст. 8.32 КоАП РФ. Если 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах, расположенных вне лесопарковых зеле-
ных поясов, не повлекло возникновения лесного пожара, уничтожения или повреждения 
лесных и иных насаждений, а также не совершено в условиях особого противопожарного 
режима, такое действие (бездействие) образует объективную сторону состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на расположенных вне ле-
сопарковых зеленых поясов земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,5 метров, не повлекшее уничтожение или повреждение лесных 
насаждений, подлежит квалификации по ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ. 

Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлекло возникновение лесного 
пожара, но при этом последствия в виде уничтожения или повреждения лесных и иных насаж-
дений не наступили, содеянное не образует состав преступления, предусмотренный ст. 261 
УК РФ, и подлежит квалификации по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (при условии, что совершенные 
действия (бездействие) не повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Субъективная сторона выражена винной в форме преступного легкомыслия или 
небрежности. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту 
его совершения возраста 16 лет. 

В части 2 ст. 261 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак к ч. 1 — соверше-
ние деяний, если они причинили крупный ущерб.  

Понятие крупного ущерба дано в примечании к ст. 261 УК РФ. Крупным ущербом при-
знается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений 
и иных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации 
таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч рублей. 

Субъективная сторона представлена неосторожной формой вины. 
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 261 УК РФ, состоит в уни-
чтожении или повреждении лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным об-
щеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия.  

Поджог лесных и иных насаждений состоит в умышленных действиях, направленных 
на уничтожение или повреждение насаждений с помощью открытого огня (зажигание травы, 
разведение костров, разбрасывание факелов, использование горючих материалов и т. д.). 

К иным общеопасным способам относятся любые другие способы (кроме поджога), ко-
торые могут повлечь уничтожение либо повреждение лесных и иных насаждений (например, 
использование взрывчатых веществ, ядов, бактериологических и других биологических 
средств, массовое распространение болезней и вредителей растений, выбросы, сбросы вред-
ных веществ). 

Следует отметить, что загрязнение лесных или иных насаждений или иное негативное 
воздействие представляют собой ухудшение качественного состояния насаждений в резуль-
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тате использования виновным экологически опасных веществ и материалов или нарушения 
правил обращения с ними. 

В части 4 ст. 261 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак к ч. 3 ст. 261 
УК РФ: совершение деяний, если они причинили крупный ущерб. Для признания ущерба 
крупным он должен превышать пятьдесят тысяч рублей.  

Субъективная сторона составов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 261 
УК РФ, характеризуется виной в форме умысла.  

Понятие крупного ущерба дано в примечании к ст. 261 УК РФ. Крупным ущербом при-
знается ущерб, причиненный лесным насаждениям и иным насаждениям, исчисленный по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий 
пятьдесят тысяч рублей. 

Субъект преступления общий — лицо, достигшее 16 лет.  
 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий  
и природных объектов (ст. 262 УК) 

Объектом преступления являются общественные отношения по охране особо ценных 
в экологическом аспекте природных территорий и природных объектов. 

Предметом рассматриваемого преступления признаются особо охраняемые природ-
ные территории и природные объекты.  

Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» в качестве особо охраняемых природных территорий называются:  

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  
б) национальные парки;  
в) природные парки;  
г) государственные природные заказники;  
д) памятники природы;  
е) дендрологические парки и ботанические сады; ж) лечебно-оздоровительные мест-

ности и курорты. 
Государственными природными заповедниками являются изъятые полностью из хо-

зяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земли, во-
ды, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-
просветительное значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие 
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

К национальным паркам относятся природоохранные, эколого-просветительные и науч-
но-исследовательские учреждения федерального значения, территории (акватории) которых 
включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-
скую и эстетическую ценность и которые предназначены для использования в природоохран-
ных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. 

Природными парками объявляются природоохранные рекреационные учреждения, 
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых 
включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую 
и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просве-
тительских и рекреационных целях. 

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), име-
ющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 
компонентов и поддержания экологического баланса. 

Памятники природы — это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. 

Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными учрежде-
ниями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохране-
ния разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учеб-
ной и просветительской деятельности.  

http://base.garant.ru/10107990/#block_10
http://base.garant.ru/10107990/#block_300
http://base.garant.ru/10107990/#block_400
http://base.garant.ru/10107990/#block_500
http://base.garant.ru/10107990/#block_600
http://base.garant.ru/10107990/#block_700
http://base.garant.ru/10107990/#block_800
http://base.garant.ru/10107990/#block_800
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Лечебно-оздоровительная местность — это территория, обладающая природными ле-
чебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, 
а также для отдыха населения; курорт — освоенная и используемая в лечебно-
профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природ-
ными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружения-
ми, включая объекты инфраструктуры

1
.  

Перечень категорий особо охраняемых территорий является открытым. Законами 
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняе-
мых природных территорий регионального и местного значения. 

Нарушения установленного режима или иных правил охраны и использования окру-
жающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповед-
ников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, 
а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняе-
мых природных территориях либо в их охранных зонах подлежат квалификации по ст. 8.39 
КоАП РФ, за исключением случаев, когда такие действия (бездействие) содержат признаки 
преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого преступленного деяния (действия или без-
действия) состоит в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природ-
ных объектов, повлекшем причинение значительного ущерба. 

Нарушение режима охраны означает незаконное проведение работ, строительство, 
уничтожение, загрязнение, повреждение, порчу, истребление компонентов природной среды, 
взятых под особую охрану.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов яв-
ляется уголовно наказуемым деянием лишь в том случае, если причинен значительный ущерб. 

Состав преступления материальный. Последствия в виде причинения значительного 
ущерба являются обязательным признаком состава. Между деянием и последствиями необ-
ходимо установить причинную связь. 

Понятие значительного ущерба в законе не закреплено, это оценочный признак.  
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 27 постановления от 18 октября 

2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования»  разъяснил, что при разреше-
нии вопроса о том, причинен ли в результате нарушения режима особо охраняемой природ-
ной территории значительный ущерб, надлежит исходить из конкретных обстоятельств дела, 
в частности категории особо охраняемых природных территорий, их экономической, соци-
альной, исторической, культурной, научной значимости, способности природного ресурса 
к самовосстановлению, количества и стоимости истребленных, поврежденных компонентов 
природной среды. В необходимых случаях суд привлекает соответствующих специалистов 
либо экспертов. 

Следует отметить, что вред, причиненный компонентам природной среды, взятым под 
особую охрану, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном по-
рядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – по фактическим 
затратам на их восстановление (п. 3 ст. 36 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ). 

Для исчисления вреда, причиненного объектам природной среды, используются, 
например, таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации (далее – объекты растительного мира), 
и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды и природопользования

2
; таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным 

биологическим ресурсам
1
 и др.  

                                                 

1
 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах : федеральный 

закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ. 
2
 Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства 
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Субъективная сторона может выражаться в форме умысла или неосторожности.  
Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие экологического преступления. 
2. Назовите наиболее важные правовые акты, регулирующие вопросы охраны окру-

жающей среды.  
3. Приведите классификацию экологических преступлений. 
4. Раскройте понятие экологической безопасности.  
5. Назовите объекты (общий, родовой, видовой, непосредственный) экологических 

преступлений.  
6. Что относится к предмету незаконной охоты?  
7. В чем выражается объективная сторона незаконной добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов?  
8. Перечислите последствия экологических преступлений, предусмотренные в УК РФ.  
9. С какого возраста наступает ответственность за совершение экологического пре-

ступления?  
10. В каких составах экологических преступлений прямо указано на наличие специ-

ального субъекта?  
 

Рекомендуемая литература 
1. Лопашенко Н. А. Экологические преступления: уголовно-правовой анализ : моно-

графия. — Москва : Юрлитинформ, 2017. — 352 с. 

2. Лукомская А. С. уголовно-правовая охрана экологической безопасности и экологи-
ческого правопорядка: монография. — Москва : Юрлитинформ, 2017. — 184 с. 

3. Попов И. В. Преступления против природной среды: проблемы теории и практи-
ки. — Москва : Юрлитинформ, 2012. — 472 с. 

4. Тимошенко Ю. А. Ответственность за экологические преступления: научно-
практический комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации: теория и практика. — Москва : Проспект, 2017. — 240 с. 

5. Кузнецова Н. И., Шкеле М. В. Экологические преступления: теория и практика 
правоприменения : монография. — Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та МВД России, 
2020.—172 с. 

 

                                                                                                                                                                  
в области охраны окружающей среды и природопользования. Приложение к приказу Минприроды 

России от 1 августа 2011 г. № 658. 
1
 Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам (утв. поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 г. № 1321).  
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ГЛАВА 14  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Одним из составных элементов общественной безопасности, рассматриваемой в ши-

роком смысле, является транспортная безопасность. Транспорт в жизни общества занимает 

значительное место, что обусловливает необходимость создания условий для его безопасно-

го использования, как гарант общественной безопасности. Обеспечению безопасности пере-

возок различными видами транспорта пассажиров и грузов призваны служить уголовно пра-

вовые нормы, находящиеся в главе 27 УК РФ, охраняющие безопасность движения и экс-

плуатации транспорта. 

Общественная опасность преступлений, посягающих на безопасность движения 

и эксплуатации транспорта, заключается в причинении смерти или тяжкого вреда здоровью 

человеку, причинении материального ущерба и организационного вреда, а также в создании 

реальной угрозы наступления перечисленных вредных последствий, что указывает на общий 

родовой объект транспортных преступлений. Посягая на транспортную безопасность, субъ-

ект создает реальную угрозу личной и имущественной безопасности многих людей, а не 

конкретного потерпевшего лица.  

Родовым объектом рассматриваемых преступлений выступают общественные отноше-

ния, обеспечивающие общественную безопасность и общественный порядок (раздел IX УК РФ). 

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений являются общественные от-

ношения, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатацию транспорта (глава 27 

УК РФ), что позволяет его именовать как транспортная безопасность. 

Под транспортной безопасностью следует понимать состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства
1
. 

К объектам транспортной инфраструктуры относится технологический комплекс, включающий 

в себя железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции; объекты инфраструк-

туры внеуличного транспорта; тоннели, эстакады, мосты; морские терминалы, акватории мор-

ских портов; порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществ-

ляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности, судо-

ходные гидротехнические сооружения; расположенные во внутренних морских водах, в терри-

ториальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации искусственные острова, установки, сооружения, плавучие (подвижные) буро-

вые установки (платформы), морские плавучие (передвижные) платформы, за исключением 

подводных сооружений (включая скважины); аэродромы и аэропорты; участки автомобильных 

дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, 

а также обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения 

и помещения для обслуживания пассажиров и транспортных средств, погрузки, разгрузки и хра-

                                                 

1
 О транспортной безопасности» (п. 10 ст. 1) : федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022).  
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нения грузов повышенной опасности и (или) опасных грузов; здания, строения, сооружения, 

обеспечивающие управление транспортным комплексом, его функционирование, а также объек-

ты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, желез-

нодорожного, морского и внутреннего водного транспорта
1
.  

К транспортным средствам относятся устройства, предназначенные для перевозки физи-

ческих лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установ-

ленных на указанных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транс-

портными кодексами и уставами, и включающие в себя: транспортные средства автомобильного 

транспорта, используемые для регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пасса-

жиров и багажа по заказу либо используемые для перевозки опасных грузов; воздушные суда 

гражданской авиации, используемые для осуществления коммерческих воздушных перевозок 

и (или) выполнения авиационных работ; воздушные суда авиации общего назначения; суда, ис-

пользуемые в целях торгового мореплавания, за исключением судов, используемых для сани-

тарного, карантинного и другого контроля, прогулочных судов, спортивных парусных судов, 

а также искусственных установок и сооружений, которые созданы на основе морских плавучих 

платформ; суда, используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за ис-

ключением прогулочных судов, спортивных парусных судов и (или) для перевозки грузов по-

вышенной опасности; железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пасса-

жиров и (или) грузов повышенной опасности; транспортные средства городского наземного 

электрического транспорта. 

Совокупность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также 

субъектов транспортной инфраструктуры формирует транспортный комплекс. Под субъектами 

транспортной инфраструктуры понимаются юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортных средств или использующие их на ином законном основании. Актом неза-

конного вмешательства признается противоправное действие (бездействие), в том числе терро-

ристический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее 

причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий. Из приведенного определения следует, что преступление про-

тив безопасности движения и эксплуатации транспорта (транспортное преступление) является 

разновидностью акта незаконного вмешательства в нормальное функционирование транспорт-

ного комплекса. 

Таким образом, обобщая положения закона «О транспортной безопасности» и диспози-

ции норм главы 27 УК РФ, можно выделить следующие виды транспортных средств: автомо-

бильный транспорт, воздушный транспорт, морской и внутренний водный транспорт, железно-

дорожный транспорт, городской наземный электротранспорт и метрополитен, которые следует 

признавать предметом транспортных преступлений. Общественные отношения, обеспечиваю-

щие безопасность движения и эксплуатации указанных видов транспортных средств, формиру-

ют основной непосредственный объект рассматриваемых транспортных преступлений. Необхо-

димо отметить, что указанные виды транспортных средств имеют гражданскую принадлеж-

ность. Если транспортное средство имеет военную принадлежность, то нарушение требований 

транспортной безопасности при таких обстоятельствах будет посягать на иной охраняемый объ-

ект, а именно на интересы военной службы, что требует квалификации деяний соответствующих 

субъектов по ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин», ст. 351 

УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», ст. 352 УК РФ «Нарушение правил 

кораблевождения». 

Таким образом, под безопасностью движения следует понимать состояние защищенности 

процесса перемещения пассажиров, грузов и транспортного оборудования любыми видами 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства. Правила безопасности движения — 

                                                 

1
 О транспортной безопасности» (п. 5 ст. 1) : федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

(ред. от 28.06.2022).  
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совокупность нормативных правовых актов, обеспечивающих безопасность движения транс-

портных средств от момента начала движения до их полной остановки. Так как эксплуатация 

транспорта есть его использование по прямому назначению, то под правилами безопасной экс-

плуатации транспорта следует понимать совокупность нормативных правовых актов, обеспечи-

вающих надлежащее техническое состояние и защищенность процесса функционального ис-

пользования любых видов транспортных средств от актов незаконного вмешательства. 

Правовые основы обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта ре-

гламентированы федеральными законами от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной без-

опасности», от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Феде-

рации», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также други-

ми законами и подзаконными актами. 

С объективной стороны преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта могут совершаться путем как действия (ст. 267 УК РФ), так и путем бездействия 

(ст. 270 УК РФ) в виде нарушения установленных требований транспортной безопасности. Од-

ной из особенностей транспортных преступлений является то, что подавляющее большинство 

диспозиций представленных уголовно-правовых норм являются бланкетными. Поэтому для 

установления признаков конкретного состава преступления, необходимо обращаться к законам 

и другим нормативным правовым актам, регламентирующим правила безопасности движения 

и эксплуатации автомобильного, воздушного, морского и внутреннего водного, железнодорож-

ного, городского наземного электротранспорта и метрополитена. 

Большинство основных составов преступлений против безопасности движения и эксплу-

атации транспорта законодательно сконструированы как материальные. Следовательно, обяза-

тельным признаком объективной стороны составов транспортных преступлений, будет являться 

наступление указанных в законе общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого 

вреда здоровью человека или причинения крупного ущерба (ст. ст. 263, 263
1
, 264, 266, 268 

УК РФ). Основной состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 271
1
 УК РФ «Нарушение 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации», наряду с отмеченным 

общественно опасным последствием в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека, со-

держит альтернативное последствие в виде причинения смерти человеку. Указанное обстоятель-

ство обусловливает выделение дополнительного непосредственного объекта рассматривае-

мых преступлений — общественных отношений, обеспечивающих благополучие жизни и здо-

ровья человека, а также сохранность собственности. Причинение вследствие нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта легкого или средней тяжести вреда здоро-

вью человека, а также ущерба, не являющегося крупным, влечет не уголовную, а администра-

тивную, дисциплинарную либо гражданскую ответственность. Исключение представляет ст. 267 

УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», в которой при-

чинение легкого и средней тяжести вреда здоровью человека являются квалифицирующими 

признаками для чч. 2 и 3 соответственно. 

Другие основные составы транспортных преступлений сконструированы законодателем 

как формальные (ст. ст. 264
1
–264

3
, 267, 267

1
, 270, 271 УК РФ). Для привлечения лица к уголов-

ной ответственности достаточно совершения им только общественно опасного деяния, описан-

ного в диспозиции уголовно-правовой нормы. 

Квалифицирующими признаками большинства составов транспортных преступлений 

выступают такие общественно опасные последствия, как смерть человека или гибель двух или 

более лиц (ст. ст. 263, 263
1
, 264, 266, 267, 268, 271

1
 УК РФ). 

С субъективной стороны большинство составов транспортных преступлений являются 

неосторожными, о чем свидетельствует содержащееся в законе указание на неосторожное при-

чинение вредных последствий. С учётом объекта преступления, форма вины по отношению 

к общественно опасному деянию значения не имеет. Некоторые транспортные преступления ха-

рактеризуются умышленной формой вины (ст. ст. 264
1
–264

3
, ч. 1 ст. 267, 267

1
, 270 и 271 УК РФ). 

Несмотря на различные формы вины транспортных преступлений, большинство из них относят-

ся к категориям преступлений небольшой или средней тяжести. Некоторые неосторожные пре-
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ступления с отягчающими обстоятельствами, например, совершенные лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, относятся к категории тяжких преступлений (ч. 2
1
, 4 ст. 263 УК РФ, 

чч. 4, 6 ст. 264 УК РФ), что не позволяет лицам, их совершивших, воспользоваться имеющимися 

в законе основаниями освобождения от уголовной ответственности или наказания, предусмот-

ренными для преступлений небольшой или средней тяжести (ст. ст. 75, 76, 76
2
, 80

1
 УК РФ). 

Большинство транспортных преступлений совершаются специальным субъектом, т. е. 

лицом, которое в силу выполняемой работы или занимаемой должности на транспортном ком-

плексе либо нахождения на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

обязано соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта. На эту особен-

ность субъекта транспортных преступлений прямо указывают диспозиции статей главы 27 

УК РФ и их санкции, содержащие такой вид уголовного наказания как лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, используемый как до-

полнительный вид наказания. Таким образом, санкции большинства статей транспортных пре-

ступлений являются кумулятивными
1
. Преступления, предусмотренные ст. 267 УК РФ «Приве-

дение в негодность транспортных средств или путей сообщения» и ст. 267
1
 УК РФ «Действия, 

угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», совершаются общим субъектом. 

При этом, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, возраст субъекта преступления, предусмотренного ст. 267 

УК РФ, снижен до 14 лет. Преступление, предусмотренное ст. 263
1
 УК РФ «Нарушение требо-

ваний в области транспортной безопасности», может быть совершено как общим, так и специ-

альным субъектом. В ряде норм о транспортных преступлениях предусмотрен специальный 

субъект по признаку нахождения лица в состоянии опьянения (ст. ст. 263, 264, 264
1
 УК РФ) или 

совершения преступления лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим 

судимость (ст. ст. 264
1
–264

3
 УК РФ). 

Приведенные особенности транспортных преступлений позволяют классифицировать их 

по различным основаниям, например, по признаку субъекта преступления или по признаку со-

держания общественно опасного деяния
2
. Но наиболее удачная классификация базируется на 

основном непосредственном объекте рассматриваемых преступлений, что демонстрирует осо-

бенности объема и содержания их предмета, указывает на двухэлементную структуру системы 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, а именно: 

1) преступления против безопасности движения и эксплуатации различных видов транс-

порта — ст. ст. 263, 263
1
, 266 – 268 УК РФ; 

2) преступления против безопасности движения и эксплуатации конкретного вида транс-

порта — ст. ст. 264 – 264
3
, 270 – 271

1
 УК РФ

3
. 

Таким образом, преступление против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта (транспортное преступление) представляет собой предусмотренное уголовным зако-

ном общественно опасное деяние, нарушающее безопасное функционирование транспортно-

го комплекса (акт незаконного вмешательства), повлекшее причинение тяжкого вреда здоро-

вью или смерти человека, а также причинение крупного ущерба либо создавшее угрозу наступ-

ления общественно опасных последствий. 

                                                 

1
 Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. С. А. Денисова, д-ра юрид. 

наук, доц. Л. В. Готчиной, канд. юрид. наук, доц. А. В. Никуленко. М. : ДГСК МВД России, 2018. С. 42. 
2
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3
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§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,  

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта  

и метрополитена (ст. 263 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления выступают 

общественные отношения, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации железно-

дорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Названные виды транспорта являются предметом рассматриваемого преступления. 

Железнодорожный транспорт представляет собой производственно-технологический 

комплекс, включающий в себя инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользо-

вания (железнодорожные пути общего пользования, другие сооружения, железнодорожные 

станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации 

и блокировки, информационные комплексы, система управления движением, иные обеспечи-

вающие функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и обо-

рудование), железнодорожный подвижной состав (локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские 

вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, а также иной предназначен-

ный для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры желез-

нодорожный подвижной состав), другое имущество и предназначенный для обеспечения по-

требностей физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным 

транспортом на условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ (услуг), свя-

занных с такими перевозками.  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон о же-

лезнодорожном транспорте)  под железнодорожными путями общего пользования понимаются 

железнодорожные пути на территориях станций, открытых для выполнения операций по приему 

и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пас-

сажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, 

соединяющие такие станции. По смыслу закона, железнодорожный транспорт, как предмет 

транспортного преступления, являясь составной частью единой транспортной системы Россий-

ской Федерации, обладает признаком связи с общей системой железных дорог Российской Фе-

дерации посредством железнодорожных путей общего пользования. Иные виды внутризавод-

ского, внутрицехового, внутришахтного и другого подобного рельсового транспорта в случае 

нарушения правил безопасности при их эксплуатации в предмет анализируемого преступления 

не входят. При рискованном вождении или опасной их эксплуатации содеянное, при соответ-

ствующих обстоятельствах, следует квалифицировать по ст. 143 УК РФ «Нарушение требова-

ний охраны труда» либо по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ», поскольку эти виды транспортных средств выполняют произ-

водственные функции, сопряженные с технологическими процессами на конкретном пред-

приятии, а не в местах общего пользования, связанных с перемещением пассажиров и грузов 

железнодорожным транспортом единой транспортной системы Российской Федерации. 

Легального понятия воздушного транспорта в действующем транспортном законодатель-

стве не содержится, хотя названное словосочетание в нем употребляется. Обобщая его положе-

ния, можно утверждать, что воздушный транспорт представляет собой функциональную сово-

купность всех видов гражданских воздушных судов независимо от их ведомственной при-

надлежности и формы собственности и объектов инфраструктуры воздушного транспорта, 

обеспечивающих безопасность движения и эксплуатацию воздушных судов. Согласно Воз-

душному кодексу Российской Федерации, воздушным судном признается летательный аппа-

рат (самолеты, гидросамолеты, вертолеты, аэростаты, дирижабли, планеры, дельтапланы, 

парапланы, воздушные шары и т. д.), поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия 
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с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или 

воды. Воздушные суда по наличию пилота на борту классифицируются на пилотируемые 

и беспилотные, по максимальной взлетной массе — на легкие и сверхлегкие. К объектам ин-

фраструктуры воздушного транспорта относятся аэродромы, вертодромы, обустроенные ме-

ста для приводнения и причаливания воздушных судов, прочие объекты, необходимые для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; аэровокзалы (терминалы) и иные объ-

екты, в том числе объекты капитального строительства, необходимые для посадки на воздуш-

ное судно и высадки из него пассажиров, погрузки, разгрузки и хранения грузов, перевози-

мых воздушным судном, обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров и грузов; 

объекты единой системы организации воздушного движения; наземные объекты, необходи-

мые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции и ремонта аэропортов, 

аэродромов и вертодромов, подземные сооружения и инженерные коммуникации; здания, со-

оружения, расположенные на территориях аэропортов, аэродромов, вертодромов и предна-

значенные для обеспечения авиационной безопасности, оказания услуг, обеспечения государ-

ственного контроля (надзора) в области использования воздушного пространства. С опреде-

ленной долей условности, можно утверждать, что беспилотная авиационная система является 

элементом объекта инфраструктуры для беспилотного воздушного транспорта. 

Легального понятия морского транспорта действующее законодательство не содержит
1
. 

В соответствии со ст. 9 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ 

РФ) под морским транспортом следует понимать функциональную совокупность судов (паро-

ходов, теплоходов, катеров, сейнеров, плавбаз, плавзаводов и т. д.), используемых в целях 

торгового мореплавания, и объектов инфраструктуры морского порта, используемых для 

осуществления деятельности в целях торгового мореплавания, в том числе для оказания 

услуг. Согласно ст. 2 КТМ РФ под торговым мореплаванием понимается деятельность, свя-

занная с использованием судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа, в том числе на 

морской линии (включая операции по погрузке, выгрузке грузов и багажа, посадке, высадке 

пассажиров), и (или) буксировки, а также хранения грузов; рыболовства; проведения морских 

ресурсных исследований; разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов 

морского дна и его недр; лоцманской, ледовой лоцманской и ледокольной проводки; поиско-

вых и спасательных операций; подъема затонувшего в море имущества; гидротехнических, 

подводно-технических и других подобных работ; санитарного, карантинного и другого кон-

троля; защиты и сохранения морской среды; проведения морских научных исследований; 

учебных, спортивных, культурных и иных целей. Под судном, используемым в целях торго-

вого мореплавания, понимается самоходное или несамоходное плавучее сооружение (суда 

рыбопромыслового флота, маломерные суда, прогулочные суда, спортивные парусные суда, 

морские плавучие платформы и др.) (ст. 7 КТМ РФ). 

К внутреннему водному транспорту относится производственно-технологический ком-

плекс с входящими в него организациями, осуществляющими судоходство и иную связанную 

с судоходством деятельность на внутренних водных путях Российской Федерации. Внутрен-

ние водные пути Российской Федерации — определяемые Правительством Российской Феде-

рации пути сообщения внутреннего водного транспорта. Связанная с судоходством деятель-

ность осуществляется посредством судов и инфраструктуры внутренних водных путей. Суд-

ном следует признавать самоходное или несамоходное плавучее сооружение, предназначенное 

для использования в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река - море) плавания, 

паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические 

сооружения подобного рода (маломерное судно, прогулочное судно, спортивное парусное 

судно и др.). Под инфраструктурой внутренних водных путей следует понимать совокупность 

объектов, обеспечивающих судоходство по внутренним водным путям и включающих в себя 

судоходные гидротехнические сооружения, маяки, рейды, пункты отстоя судов технического 

флота, места убежища, средства навигационного оборудования, объекты электроэнергетики, 

технологические сети связи и сооружения связи, системы сигнализации, информационные 

комплексы и системы управления движением судов, и иных обеспечивающих функциониро-
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вание внутренних водных путей объекты. Под судоходными гидротехническими сооружения-

ми понимаются гидротехнические сооружения, представляющие собой инженерно-

технические сооружения (в том числе берегозащитные сооружения, волноломы, дамбы, молы, 

плотины, подходные каналы, подводные сооружения, созданные в результате проведения дно-

углубительных работ, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, здания гидро-

электростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели и иные 

объекты) и предназначенные для обеспечения установленных габаритов судовых ходов 

и обеспечения пропуска судов, а также комплекс таких гидротехнических сооружений.  

Согласно ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (да-

лее — КВВТ РФ) навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов пред-

ставляет собой комплекс мероприятий по обеспечению внутренних водных путей навигацион-

ной обстановкой, включающих в себя оборудование внутренних водных путей аппаратурой 

систем навигации и связи, средствами навигационного оборудования, световыми и звуковыми 

сигнальными средствами, а также по обеспечению судов информацией о навигационных 

и гидрометеорологических условий плавания судов. 

Для целей ст. 263 УК РФ для установления признаков предмета преступления относи-

мого к виду транспортного средства существенным является установление признака его функ-

ционального назначения в виде перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, лич-

ных вещей, животных или оборудования и установленных на транспортных средствах 

устройств, а также признака места нахождения в пределах транспортных коммуникаций, без-

опасность движения по которым обеспечивается соблюдением установленных правил без-

опасности движения и эксплуатации транспорта и надлежащим функционированием объектов 

транспортной инфраструктуры. 

Метрополитеном следует признавать вид внеуличного транспорта, движение подвиж-

ного состава которого осуществляется на электротяге по двум рельсам. Внеуличным транс-

портом признается технологический комплекс, включающий в себя подвижной состав вне-

уличного транспорта и объекты инфраструктуры внеуличного транспорта и обеспечивающий 

перевозку пассажиров и провоз ручной клади по договорам перевозки пассажиров. К подвиж-

ному составу внеуличного транспорта относятся устройства (вагон, кабина или иное устрой-

ство) или совокупность устройств, предназначенных для перевозок пассажиров и провоза руч-

ной клади, а также для перевозок грузов, оборудования, работников внеуличного транспорта 

в целях обеспечения функционирования объектов инфраструктуры внеуличного транспорта. 

Объектами инфраструктуры внеуличного транспорта признаются пути внеуличного транспор-

та, станции, межстанционные переходы для пассажиров, электродепо, устройства систем элек-

троснабжения, сигнализации, управления движением, сети связи, другие устройства, здания 

и сооружения, в том числе тоннели и вентиляционные шахты, предназначенные для выполне-

ния производственных процессов, связанных с эксплуатацией внеуличного транспорта, вре-

менного пребывания людей, перемещения людей и грузов в подвижном составе внеуличного 

транспорта, использования в качестве объектов гражданской обороны, а также машины, тех-

нологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, ме-

ханизмы, применяемые при эксплуатации внеуличного транспорта. В соответствии со ст. ст. 3, 

4 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О внеуличном 

транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», помимо метрополитена, к видам внеуличного транспорта относятся монорельсовый 

транспорт, подвесная канатная дорога транспортная, фуникулер транспортный (наземная ка-

натная дорога транспортная). 

Предметом рассматриваемого преступления являются также легкое (сверхлегкое) 

воздушное судно и маломерное судно, относящиеся к воздушному, морскому и внутренне-

му водному транспорту, уголовная ответственность за нарушения правил безопасности 

движения и эксплуатации которых установлена ч. 1
1
 ст. 263 УК РФ, в случае наступления 

предусмотренных законом последствий. Под легким воздушным судном понимается воз-

душное судно с максимальной взлетной массой менее 5700 килограммов, в том числе вер-
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толет с максимальной взлетной массой менее 3100 килограммов. Согласно ст. 32 Воздушно-

го кодекса Российской Федерации сверхлегкое воздушное судно обладает максимальной 

взлетной массой не более 495 килограммов без учета массы авиационных средств спасания. 

Под маломерным судном понимается судно, длина которого не превышает 20 метров и об-

щее количество людей на котором не превышает двенадцати человек (ст. 7 КТМ РФ). 

Объективная сторона  рассматриваемого преступления сформулирована по типу мате-

риального состава и включает в себя общественно опасное деяние, общественно опасные 

последствия и причинную связь между ними. 

Общественно опасное деяние, как признак объективной стороны этого преступления 

выражается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Нарушение правил безопасности движения заключается в неисполнении или в ненадле-

жащем исполнении действующих на конкретном виде транспорта положений, наставлений, ин-

струкций, уставов и иных нормативных актов, утвержденных соответствующими ведомствами и 

регулирующих правила движения (вождения) транспортного средства (превышение скорости, 

проезд на запрещенный сигнал светофора, нарушение правил расхождения судов при встречном 

движении, несоблюдение правил взлета, посадки, маршрута или высоты полета и т. д.). 

Нарушение правил эксплуатации выражается в использовании железнодорожного, воз-

душного, морского и внутреннего водного транспортного средства и подвижного состава вне-

уличного транспорта с отступлением от требований его технического обслуживания (ис-

пользование подвижного транспортного средства на неисправных путях, при поврежденной 

сигнализации, не по назначению; выпуск на линию транспортного средства с неисправны-

ми тормозами; выпуск в рейс воздушного, морского или речного судна при метеорологиче-

ских условиях, исключающих возможность их эксплуатации; допуск к управлению транспорт-

ным средством неподготовленных лиц или лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

нарушение правил при погрузке или разгрузке грузов и др.). 

Диспозиция ч. 1 ст. 263 УК РФ бланкетного вида, носит и отсылочный характер, по-

скольку отсылает к ст. 271
1
 УК РФ «Нарушение правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации» (исключительный случай нарушения правил безопасно-

сти движения и эксплуатации воздушного транспорта, не охватываемый ст. 263 УК РФ 

и требующий квалификации по признакам указанной специальной нормы). 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления также может выра-

жаться в альтернативном деянии в виде отказа лица от исполнения своих трудовых обязан-

ностей в случае, когда такой отказ запрещен законом. Согласно ст. 413 Трудового кодекса 

Российской незаконными признаются забастовки персонала авиационного, железнодорож-

ного и водного транспорта как средство разрешения коллективных и индивидуальных спо-

ров, а также иных конфликтных ситуаций, если таковые создают угрозу обороне страны 

и безопасности государства, жизни и здоровью людей. 

Независимо от того, действием или бездействием было совершено нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутренне-

го водного транспорта и метрополитена, ответственность по ч. 1 и ч. 1
1
 ст. 263 УК РФ наступает 

лишь при условии наступления указанных в законе последствий — причинения тяжкого вреда 

здоровью человека либо причинения крупного ущерба. Согласно примечанию к ст. 263 УК РФ, 

под крупным ущербом понимается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется неосторожной 

формой вины по отношению к наступившим последствиям, в виде легкомыслия или небрежности. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее на мо-

мент совершения преступления 16-летнего возраста, обязанное соблюдать указанные в законе 

правила и требования транспортной безопасности в связи с выполняемой работой или занима-

емой должностью (авиационный диспетчер, капитан судна, штурман либо пилот самолета, ко-

мандир экипажа, машинист тепловоза, механик, мастер, путевой обходчик и т. д.). 
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По части 1
2
 ст. 263 УК РФ следует квалифицировать деяния, предусмотренные чч. 1 

и 1
1 

ст. 263 УК РФ, совершенные лицом, находящимся в состоянии опьянения, если такие 

деяния повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации указанных видов транс-

порта, либо неправомерный отказ лица от исполнения своих трудовых обязанностей, повлек-

шие смерть одного человека, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Если лицо нахо-

дилось в состоянии опьянения, то его деяния подлежат квалификации по ч. 2
1
 ст. 263 УК РФ. 

Причинение смерти двум и более лицам в результате совершения деяний, преду-

смотренных чч. 1 и 1
1
 ст. 263 УК РФ, подпадает под признаки ч. 3 ст. 263 УК РФ. Если лицо 

находилось в состоянии опьянения, то совершенные им деяния при аналогичных обстоятель-

ствах надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 263 УК РФ. 

Согласно примечанию 2 к ст. 264 УК РФ лицо признается находящимся в состоянии 

опьянения в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, что определяется наличием в организме лица абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений (со-

гласно примечанию к ст. 12.8 КоАП РФ 0,16 и более миллиграмма на один литр выдыхаемо-

го воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма 

на один литр крови), или в случае наличия в организме лица наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ, а также лицо, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке 

и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Действия виновного, повлекшие наступление последствий, предусмотренных раз-

личными частями ст. 263 УК РФ, но составляющие единое преступление, должны учиты-

ваться в полном объеме, но квалифицировать их надлежит по той части, которая предусматри-

вает ответственность за наиболее тяжкие из них. 

Для объективной стороны этого преступления обязательным признаком является место 

совершения преступления: железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный 

транспорт и метрополитен. 

 

Нарушение требований в области транспортной безопасности (ст. 263
1
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом этого преступления являются обществен-

ные отношения, обеспечивающие транспортную безопасность различных видов транспорта. 

Дополнительными непосредственными объектами являются жизнь и здоровье личности, 

а также отношения, обеспечивающие сохранность собственности. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в бездействии 

в виде неисполнения требований по соблюдению (ч. 1 ст. 263
1
 УК РФ) или обеспечения (ч. 2 

ст. 263
1
 УК РФ) транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 

и транспортных средствах. В соответствии со ст. ст. 7, 8 Федерального закона от 9 февраля 

2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О транспортной безопасности» требования по обеспе-

чению транспортной безопасности по видам транспорта и объектов транспортной инфра-

структуры, в том числе требования к их антитеррористической защищенности, а также тре-

бования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо 

находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по 

видам транспорта устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом их ка-

тегорирования по степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства в безопасное 

функционирование транспорта. В частности, физическим лицам, следующим либо находя-

щимся на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, запрещается 

проносить (провозить) в зону транспортной безопасности предметы и вещества, запрещен-

ные или ограниченные для перемещения на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве; совершать действия, создающие препятствия функционированию 

транспортного средства или ограничивающие функционирование объектов транспортной 
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инфраструктуры, распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, 

создающих угрозу транспортной безопасности, а также действия, направленные на повре-

ждение (хищение) элементов объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 

средства, которые могут привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состоя-

ние, угрожающее жизни или здоровью персонала субъекта транспортной инфраструктуры 

или подразделения транспортной безопасности, пассажиров и других лиц; использовать пи-

ротехнические изделия без разрешения лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности; использовать маломерные самоходные и несамоходные суда (плавательные 

средства) на участках акватории морских портов, используемых для посадки (высадки) пас-

сажиров и (или) перевалки грузов повышенной опасности и др.
1
 

Уголовная ответственность за нарушение требований транспортной безопасности 

возникает при наступлении указанных в законе последствий в виде причинения тяжкого вре-

да здоровью человека или причинения крупного ущерба. Согласно примечанию к ст. 263
1
 

УК РФ, таковым признается ущерб в размере более одного миллиона рублей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины 

по отношению к наступившим последствиям в виде легкомыслия или небрежности. 

Субъектом преступления в случае несоблюдения требований транспортной безопас-

ности (ч. 1 ст. 263
1
 УК РФ) является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста. Необеспечение требований транспортной безопасности (ч. 2 ст. 263
1
 УК РФ) требует 

наличия специального субъекта, т.е. лица, ответственного за ее обеспечение (например, со-

трудник подразделения транспортной безопасности). 

Более строгая уголовная ответственность по ч. 3 ст. 263
1
 УК РФ возникает в случае 

наступления смерти человека, либо нарушения требований транспортной безопасности, со-

вершенного группой лиц по предварительному сговору. Если деяние совершено организо-

ванной группой либо повлекло причинение смерти двум или более лицам, то уголовная от-

ветственность наступает по ч. 4 ст. 263
1
 УК РФ. 

 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию  

с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом являются общественные отношения, обес-

печивающие безопасность движения и эксплуатации различных видов транспорта. Допол-

нительным непосредственным объектом являются жизнь и здоровье личности. К пред-

мету этого преступления относятся транспортные средства, пути сообщения, средства сиг-

нализации и связи, а также иное транспортное оборудование. 

Пути сообщения представляют собой совокупность механических коммуникаций, уз-

лов и сооружений, выступающих неотъемлемым элементом технической системы эксплуа-

тации транспортных средств и функционально необходимых для обеспечения их безопасно-

го движения и эксплуатации (мосты, рельсы, шпалы, стрелочные переводы, взлетные поло-

сы, причалы, дорожное полотно и т. п.). 

Под средствами сигнализации понимаются механические устройства, выступающие 

неотъемлемым элементом технической системы эксплуатации транспортных средств и пред-

назначенные для передачи на расстояние световой или визуально воспринимаемой информа-

ции, необходимой для создания безопасных условий управления и эксплуатации транспорт-

ных средств (семафоры, светофоры, шлагбаумы, маяки, бакены, световое ограждение, сиг-

нальные устройства, системы автоблокировки и т. д.). 

                                                 

1
 Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, сле-

дующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, 

по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) 

иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспорти-

рующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры : постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1208 (ред. от 04.09.2020).  
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К средствам связи относятся механические устройства, выступающие неотъемлемым 

элементом технической системы эксплуатации транспортных средств и предназначенные для 

передачи звуковой или графически выполненной информации, с помощью которой создают-

ся необходимые условия безопасного движения и эксплуатации транспортных средств (ве-

домственные телефонные, радиотелефонные и телеграфные линии, рации, аппаратура спут-

никовой связи и т. д.). 

Иное транспортное оборудование включает в себя вспомогательные механизмы и со-

оружения, выступающие неотъемлемым элементом технической системы эксплуатации 

транспортных средств, возводимые на путях сообщения и необходимые для создания и под-

держания условий безопасности движения и эксплуатации транспортных средств (мосты, 

виадуки, эстакады, радиолокаторы, тоннели, шлюзы, контактные провода для движения 

электропоездов и т. п.). 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется совершени-

ем альтернативных деяний в виде недоброкачественного ремонта или выпуска в эксплуата-

цию технически неисправных транспортных средств, а также недоброкачественного ремонта 

перечисленных объектов транспортной инфраструктуры, обязательным наступлением по-

следствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека и причинной связью между 

указанными деяниями и последствием. 

Недоброкачественный ремонт предметов рассматриваемого преступления заключает-

ся в восстановлении их функциональных свойств с не устранением всех неисправностей 

в соответствии с технологическими правилами и нормативами либо установке недоброкаче-

ственных (бракованных) или нестандартных запасных частей, которые в силу этого не соот-

ветствуют техническим требованиям, обеспечивающим безопасность работы транспорта 

и элементов технической системы его эксплуатации. Под выпуском в эксплуатацию техниче-

ски неисправных транспортных средств следует понимать невыполнение должностных обя-

занностей лицом, ответственным за техническое состояние транспортного средства, выпу-

щенного в эксплуатацию с техническими неисправностями (выдача разрешения или предпи-

сания на использование транспортного средства, имеющего технические неисправности)
1
. 

Субъективная сторона преступления выражается неосторожной формой вины по 

отношению к наступившим последствиям в виде легкомыслия или небрежности. 

Рассматриваемое преступление совершается специальным субъектом, которым могут 

быть работники автотранспортных организаций независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобиль-

ным и городским электрическим транспортом; работники других организаций, на которых 

действующими инструкциями или правилами, соответствующим распоряжением либо в силу 

занимаемого ими служебного положения возложена ответственность за техническое состоя-

ние или эксплуатацию транспортных средств; владельцы-предприниматели либо работники 

авторемонтных мастерских, имеющие лицензию на осуществление предпринимательской 

деятельности, которые произвели недоброкачественный ремонт
2
. 

Часть 2 ст. 266 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за те же деяния, по-

влекшие по неосторожности смерть человека, ч. 3 ст. 266 УК РФ — за деяния, предусмот-

ренные ч. 1 данной статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. 

 

                                                 

1
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи-

щения» (п. 17) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 

2008 г. № 25 (ред. от 24.05.2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 2. 
2
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи-

щения» (п. 18) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 

2008 г. № 25 (ред. от 24.05.2016).  



Глава 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

476 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) 
Основной непосредственный объект рассматриваемого преступления аналогичен 

названному при анализе ст. 266 УК РФ. 

Предметы преступления по своему содержанию, видам и функциям аналогичны тем, 

которые указаны в диспозиции ст. 266 УК РФ. Понятия «транспортные коммуникации», «пу-

ти сообщения», «средства сигнализации», «средства связи», «другое транспортное оборудо-

вание» как предмет рассматриваемого преступления совпадают по содержанию. К элементам 

улично-дорожной сети относятся улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, 

бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное
1
. 

Объективная сторона сконструирована по типу формального состава преступления 

и характеризуется совершением альтернативного деяния в виде разрушения, повреждения, 

приведения иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортных средств, 

путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудова-

ния, блокирования транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры 

либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообще-

ния, улично-дорожной сети, что создает угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, 

либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических 

лиц. 

Под разрушением следует понимать приведение транспортно-технической системы 

в полную негодность, в результате чего она теряет способность выполнять свою основную 

функцию по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

и не подлежит восстановлению. 

Повреждение представляет собой частичное ухудшение содержательных и функцио-

нальных свойств транспортной технической системы, в результате которого она временно, 

до ее восстановления, полностью или частично утрачивает способность выполнять свое ос-

новное предназначение по обеспечению безопасности движения и эксплуатации транспорт-

ных средств. Приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние означает 

совершение любых (за исключением разрушения или повреждения) действий, вследствие 

чего транспортно-техническая система или ее отдельные функциональные элементы не мо-

гут быть использованы по своему основному технологическому назначению (например, от-

ключение сигнальных приборов на дороге, перевод железнодорожной стрелки в неправиль-

ное положение и т. д.). 

Блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры 

либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообще-

ния, улично-дорожной сети заключается в разнообразных действиях по созданию препят-

ствий для свободного передвижения транспортных средств, свободного перемещения грузов, 

оборудования, персонала и пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры, путях 

сообщения и улично-дорожной сети (например, преграждение взлетно-посадочной полосы, 

железнодорожного полотна, автомагистрали, вокзалов, портов, аэропортов улиц, проспектов, 

площадей путем проведения демонстраций, митингов, манифестаций и т. д.). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины, на 

что прямо указано в диспозиции ч. 1 ст. 267 УК РФ. Вид умысла может быть, как прямой, так 

и косвенный. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 

Квалифицирующие признаки чч. 2–6 ст. 267 УК РФ выражаются наступлением по не-

осторожности, в виде легкомыслия или небрежности общественно опасных последствий 

в виде причинения легкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 267 УК РФ), причинения сред-

ней тяжести вреда здоровью человека (ч. 3 ст. 267 УК РФ), альтернативного причинения 

                                                 

1
 Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (п. 2) : постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 (ред. от 02.08.2022). 
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тяжкого вреда здоровью человека либо причинения крупного ущерба на сумму более одного 

миллиона рублей, что предусмотрено примечанием к исследуемой статье (ч. 4 ст. 267 

УК РФ), причинения смерти человеку (ч. 5 ст. 267 УК РФ), а так же причинения смерти двум 

или более лицам (ч. 6 ст. 267 УК РФ). 

 

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств  

(ст. 267
1 

УК РФ) 

Основной непосредственный объект преступления представляет собой обществен-

ные отношения, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации различных видов 

транспортных средств, которые являются предметом рассматриваемого преступления. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении лицом из хулиган-

ских побуждений любых активных действий, в том числе аналогичных рассмотренным в ст. 

267 УК РФ, создающих реальную угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств 

(например, ослепление пилотов самолета лучами лазерных устройств). Состав формальный. 

Субъективная сторона преступления выражается умышленной формой вины при нали-

чии хулиганского мотива, что свидетельствует о совершении лицом деяния с прямым умыслом. 

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ) 
Основные непосредственный и дополнительный объекты преступления аналогич-

ны рассмотренным в ст. 266 УК РФ. Предметом преступления является любой вид транс-

портных средств. 

Объективная сторона преступления характеризуется совершением пассажиром, пеше-

ходом или другим участником движения (кроме лиц, указанных в ст. ст. 263 и 264 УК РФ) дея-

ния, выражающегося в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорт-

ных средств, наступлением последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека 

и наличием причинной связи между деянием и последствиями. Нарушение правил безопасности 

движения или эксплуатации транспортных средств выражается в их неисполнении либо в не-

надлежащем исполнении, а также в совершении действий, запрещенных такими правилами (пе-

реход проезжей части дороги в неустановленном месте, хождение по путям железнодорожного 

транспорта, создание препятствий для движения по фарватеру, выход на взлетно-посадочную 

полосу и т. д.). Диспозиция анализируемой статьи носит бланкетный характер и не содержит 

конкретного перечня правил, нарушение которых влечет ответственность. Такие правила за-

креплены в различных нормативных источниках, и потому в каждом конкретном случае нару-

шения необходимо выяснять и указывать их вид и содержание. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается неосторож-

ной формой вины по отношению к наступившим последствиям в виде легкомыслия или 

небрежности. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста, являющееся пассажиром, пешеходом или другим участником дви-

жения (велосипедист, возница гужевой повозки, погонщик вьючных, верховых животных 

и скота, лодочник, дельтапланерист, парапланерист и др.), за исключением лиц, указанных 

в ст. 263 или ст. 264 УК РФ. Пассажиром признается лицо, кроме водителя, находящееся 

в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (са-

диться на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). Пешеходом признается 

лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велосипед-

ной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передви-

гающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, те-
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лежку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения ролико-

вые коньки, самокаты и иные аналогичные средства
1
. 

Часть 2 ст. 268 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за те же деяния, по-

влекшие по неосторожности смерть человека, ч. 3 ст. 268 УК РФ – за деяния, предусмотрен-

ные ч. 1 данной статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. 

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНКРЕТНОГО ВИДА ТРАНСПОРТА 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации  

транспортных средств (ст. 264 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления выступают общественные от-

ношения, обеспечивающие безопасность дорожного движения и эксплуатации автомобильно-

го транспорта.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (ред. 

от 29.11.2021) «О безопасности дорожного движения» дополнительным непосредственным 

объектом являются жизнь или здоровье личности. Предметом этого преступления высту-

пают транспортные средства автомобильного транспорта, к которым согласно диспозиции 

основного состава преступления относятся все виды автомобилей, трамваи и другие механи-

ческие транспортные средства. Под транспортным средством понимается устройство, предна-

значенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленном на нем. 

Под механическими транспортными средствами понимаются транспортные средства, в том 

числе любые трактора и самоходные машины, приводимые в движение двигателем
2
. Согласно 

примечанию 1 к ст. 264 УК РФ под другими механическими транспортными средствами по-

нимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также 

транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное пра-

во (мотоциклы, автомобили, трамваи, троллейбусы, мопеды и легкие квадрициклы, трицик-

лы и квадрициклы). Иные самоходные машины представляют собой самодвижущиеся транс-

портные средства, предназначенные для выполнения специальных трудоемких дорожных, 

строительных, уборочных, сельскохозяйственных и других подобных видов работ с использо-

ванием их скоростных возможностей в целях оперативного перемещения с одного участка ра-

боты на другой (самоходный комбайн, водополивочная машина, мусоросборщик, автокраны, 

автопогрузчики и т. д.). По признакам наличия двигателя и предоставленного специального 

права на управление механическим транспортным средством к предмету преступления не от-

носятся гужевой транспорт, велосипеды, самокаты, скутеры и иные устройства ускоренного 

передвижения. В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» лица, 

управляющие таковыми, за допущенные нарушения правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств наряду с пешеходами, пассажирами и другими участниками до-

рожного движения, при наличии к тому оснований, несут ответственность по ст. 268 УК РФ. 

Объективная сторона преступления представляется совершением действия или без-

действия, нарушающих правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

                                                 

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (ред. 

от 31.12.2020) «О правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения») (п. 1.2). 
2
 Там же. 
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Нарушение правил дорожного движения заключается в невыполнении или ненадле-

жащем выполнении лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил 

безопасного дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного дви-

жения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона, проезд перекрестка 

при запрещающем сигнале, проезд на запрещающий знак, несоблюдение дистанции, управ-

ление транспортным средством в состоянии опьянения и т. д.). 

Нарушение правил эксплуатации механических транспортных средств означает неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами установленных норм тех-

нической эксплуатации транспортного средства (комплекса организационных, технических 

и иных мер, необходимых для безопасного использования этого средства в соответствии с его 

предназначением): отсутствие регистрации транспортного средства в Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения; техническое состояние и оборудование транс-

портного средства не отвечает требованиям Перечня неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается их эксплуатация; владельцы транспортных средств не застраховали свою 

гражданскую ответственность и т. д
1
. 

Преступление признается оконченным с момента наступления последствий в виде при-

чинения тяжкого вреда здоровью человека (чч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ), причинения смерти челове-

ку (чч. 3 и 4 ст. 264 УК РФ), причинения смерти двум или более лицам (чч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ). 

Деяния лица, управляющего механическим транспортным средством, нарушающие 

правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, должны находиться 

в причинной связи с наступившими последствиями. Если последствия наступают не в ре-

зультате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

а при их ремонте либо производстве погрузочно-разгрузочных, строительных, дорожных, 

сельскохозяйственных и других работ, то его деяние надлежит квалифицировать по соот-

ветствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления про-

тив жизни и здоровья личности либо за нарушение правил при производстве работ или тре-

бований охраны труда
2
. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины по 

отношению к наступившим последствиям в виде легкомыслия или небрежности. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее на момент 

его совершения 16-летнего возраста, управляющее автомобилем, трамваем либо другим меха-

ническим транспортным средством и нарушившее правила дорожного движения или эксплуа-

тации транспортных средств. Таковым признается не только водитель, сдавший экзамены на 

право управления транспортным средством и получивший соответствующее удостоверение, 

но и любое иное лицо, управляющее механическим транспортным средством, в том числе ли-

цо, у которого указанный документ был изъят в установленном порядке за ранее совершенное 

нарушение требований безопасности дорожного движения, лицо, не имевшее либо лишенное 

права управления транспортным средством, а также лицо, обучающее вождению на учебном 

транспортном средстве с двойным управлением
3
. Субъектом преступления, при наличии 

к тому оснований, также следует признавать лицо, управляющее движением механического 

транспортного средства, даже с незапущенным двигателем, в том числе буксируемым. 

К квалифицирующим признакам, влекущим более строгую уголовную ответствен-

ность по чч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, отнесены такие альтернативные обстоятельства, как 

                                                 

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (ред. от 31.12.2020) 

«Основные положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» (пп.1, 11). 
2
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи-

щения (п. 4) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. 

№ 25 (ред. от 24.05.2016). 
3
 Там же (п. 2). 
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нахождение лица в состоянии опьянения (п. «а»), оставление лицом места совершения до-

рожно-транспортного происшествия (п. «б»), а также отсутствие у лица права управления 

транспортными средствами, в том числе в результате его принудительного лишения 

(п. «в»), что, в свою очередь, является результатом привлечения лица к административной 

ответственности. 

 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом,  

подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264
1
 УК РФ) 

Основной непосредственный объект и предмет указанного преступления аналогичны 

рассмотренным в ходе анализа ст. 264 УК РФ. 

Объективная сторона преступления представлена действием в виде управления меха-

ническим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при наличии 

условия, отрицательно характеризующего личность субъекта. Условие заключается в том, что 

виновное лицо считается подвергнутым административному наказанию за управление транс-

портным средством в состоянии опьянения (чч. 1 и 3 ст. 12.8 КоАП РФ) или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). Согласно ст. 4.6 КоАП РФ 

лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную си-

лу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения указанного постановления или со дня уплаты административного штра-

фа, выплаченного до дня вступления в законную силу постановления о назначении администра-

тивного наказания. 

Состав формальный. Преступление считается оконченным с момента начала движения 

транспортного средства, управляемого лицом, находящимся в состоянии опьянения
1
. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее  

16-летнего возраста, управляющее механическим транспортным средством в состоянии опь-

янения подвергнутое административному наказанию за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного долж-

ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

т. е. лицо, управляющее механическим транспортным средством в состоянии опьянения 

и в отношении которого сохраняются правовые последствия привлечения к административ-

ной ответственности. 

Квалифицирующим признаком, влекущим более строгую уголовную ответственность 

по ч. 2 ст. 264
1
 УК РФ, является совершение лицом, находящимся в состоянии опьянения того 

же деяния, однако это лицо имеет непогашенную или неснятую судимость за ранее совершенное 

в состоянии опьянения преступление, предусмотренное чч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 264
1
 

УК РФ. Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264 УК РФ, относится к категории средней тя-

жести, преступления, предусмотренные чч. 4 и 6 ст. 264 УК РФ — к категории тяжкого преступ-

ления, а ст. 264
1
 УК РФ — небольшой тяжести. Сроки погашения судимости предусмотрены 

ст. ст. 86 и 95 УК РФ. 

 

Нарушение правил дорожного движения лицом,  

подвергнутым административному наказанию и лишенным права  

управления транспортными средствами (ст. 264
2
 УК РФ) 

Основной непосредственный объект и предмет указанного преступления аналогичны 

рассмотренным в ходе анализа ст. 264 УК РФ. 

Объективная сторона преступления сформирована посредством механизма админи-

стративной преюдиции и представлена действием в виде альтернативных нарушений правил 

дорожного движения, предусмотренных чч. 4 или 5 ст. 12.9 либо ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, что 

                                                 

1
 Там же (п. 10

7
). 
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выражается в превышении установленной скорости движения механического транспортного 

средства на величину более  60, но не более 80 километров в час (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ) ли-

бо на величину более 80 километров в час (ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ), а также в выезде на поло-

су встречного движения либо на трамвайный путь встречного направления при отсутствии 

обстоятельства объезда препятствия (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ). Указанные нарушения правил 

дорожного движения криминализованы при наличии условия, отрицательно характеризую-

щего личность субъекта, поскольку лицо подвергнуто административному наказанию и ли-

шено права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных 

ч. 7 ст. 12.9 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, представляющих собой повторное совершение админи-

стративных правонарушений, предусмотренных чч. 4 или 5 ст. 12.9 и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ со-

ответственно. Признак наличия у лица статуса подвергнутого административному наказанию 

рассмотрен при анализе ст. 264
1
 УК РФ. 

Состав формальный. Преступление считается оконченным с момента непосредствен-

ного выявления указанных административных правонарушений сотрудниками Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения. Согласно примечанию к ст. 264
2
 

УК РФ ее криминализующее действие не распространяется на случаи фиксации администра-

тивных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техниче-

скими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средствами 

фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста, управляющее механическим транспортным средством, подвергнутое 

административному наказанию и лишенное права управления транспортными средствами 

за любое из деяний, предусмотренных ч. 7 ст. 12.9 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП  РФ. 

Квалифицирующим признаком, влекущим более строгую уголовную ответственность по 

ч. 2 ст. 264
2
 УК РФ, является нарушение лицом правил дорожного движения, предусмотренных 

чч. 4 или 5 ст. 12.9 либо ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, имеющим непогашенную или неснятую суди-

мость за ранее совершенное преступление, предусмотренное ст. 264
2
 УК РФ. 

 

Управление транспортным средством лицом, лишенным права  

управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию  

или имеющим судимость (ст. 264
3
 УК РФ) 

Основной непосредственный объект и предмет указанного преступления аналогичны 

рассмотренным в ходе анализа ст. 264 УК РФ. 

Объективная сторона преступления сформирована посредством механизма админи-

стративной преюдиции и представлена действием в виде управления механическим транспорт-

ным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, за повторное 

противоправное управление которыми оно подвергнуто административному наказанию по ч. 4 

ст. 12.7 КоАП РФ. Признак наличия у лица статуса подвергнутого административному наказа-

нию рассмотрен при анализе ст. 264
1
 УК РФ. 

Состав формальный. Преступление считается оконченным с момента начала движения 

транспортного средства, управляемого лицом, лишенным права управления транспортными 

средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 

ст. 12.7 КоАП РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее  

16-летнего возраста, противоправно управляющее механическим транспортным средством за 

что ранее уже подвергнуто административному наказанию по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ. 

Квалифицирующим признаком, влекущим более строгую уголовную ответственность по 

ч. 2 ст. 264
3
 УК РФ, является управление механическим транспортным средством лицом, ли-

шенным права управления транспортными средствами, имеющим не погашенную или не сня-



Глава 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

482 

тую судимость за ранее совершенное любое из преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2, 

п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 либо ст. 264
3
 УК РФ. 

 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления выступают общественные от-

ношения, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации морского и внутреннего 

водного транспорта. Дополнительный непосредственный объект представляют жизнь или 

здоровье личности. 

Потерпевшим от этого преступления может быть любой человек, т. е. гражданин любого 

государства, терпящий бедствие на море или на ином водном пути. Терпящими бедствие счита-

ются люди как непосредственно оказавшиеся в воде, так и находящиеся в лодке, на плоту или на 

ином плавающем предмете, которым угрожает смерть при оставлении их без помощи. 

Предметом этого преступления может быть любой вид морского или внутреннего вод-

ного судна, независимо от его класса и назначения, принадлежности и порта приписки. 

Объективная сторона анализируемого преступления выражается в бездействии, т. е. 

в невыполнении капитаном судна правовой и профессиональной обязанности оказания необ-

ходимой и не терпящей отлагательства помощи гибнущим на водном пути людям. Обязан-

ность капитана судна по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на море или на ином 

водном пути, а также порядок совершения соответствующих действий по спасению людей 

закреплены в различных правовых актах как международного (Конвенция ООН по морскому 

праву от 10.12.1982), так и отечественного законодательства (ст. 62 КТМ РФ, ст. 30 КВВТ РФ). 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности является наличие реальной 

возможности оказать помощь (удаленность от места происшествия, техническое состояние свое-

го судна, влияние метеоусловий и др.) без серьезной опасности для своего судна, его экипа-

жа и пассажиров (угроза пожара, взрыва, затопления, столкновения и др.). Оценка сложив-

шейся на море или на ином водном пути ситуации и степени риска при спасательных работах 

может быть сделана с учетом заключения судоводительской или иной технической эксперти-

зы. Не освобождает капитана судна от уголовной ответственности за неоказание им помо-

щи ссылка на опасность наступления имущественного ущерба (например, выплата штраф-

ных санкций за срыв сроков поставки грузов), что противоречит условиям правомерности 

крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). 

Обязательным признаком объективной стороны выступает место совершения пре-

ступления, которым является море или иной водный путь. Водным путем, согласно ст. 3 

КВВТ РФ, следует признавать пути сообщения внутреннего водного транспорта, использу-

емые в целях судоходства. 

 Состав формальный. Преступление признается оконченным с момента неоказания ка-

питаном судна помощи людям, терпящим бедствие на море или на ином водном пути. Нали-

чие или отсутствие последствий в виде гибели людей на квалификацию содеянного не влия-

ет, однако должно учитываться судом при назначении наказания. 

Субъективная  сторона  преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный — капитан судна морского или внутреннего вод-

ного транспорта либо лицо, исполняющее его обязанности (например, первый помощник ка-

питана, вахтенный помощник, шкипер самоходной баржи). Капитан или члены экипажа суд-

на, потерпевшего аварию, в случае имевшейся у них возможности оказать помощь терпящим 

бедствие людям (другим членам своего экипажа или своим пассажирам), но не оказавшие ее, 

несут уголовную ответственность по ст. 125 УК РФ за оставление в опасности. 

 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом выступают общественные отношения, обес-

печивающие безопасность движения и эксплуатации воздушного транспорта при осуществ-

лении международных полетов. Международным полетом воздушного судна по ст. 79 Воз-

душного кодекса  РФ признается его полет в воздушном пространстве более чем одного госу-
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дарства. Под воздушным пространством Российской Федерации понимается воздушное про-

странство над территорией Российской Федерации, в том числе над внутренними водами 

и территориальным морем (ч. 2 ст. 1 Воздушного кодекса  РФ). Предметом преступления 

является пилотируемое воздушное судно. 

Правовой основой международных полетов воздушных судов являются общепринятые 

принципы и нормы международного права (Конвенция о международной гражданской авиации 

от 7 декабря 1944 г.), международные договоры Российской Федерации, а также законодатель-

ство Российской Федерации. Международные полеты воздушных судов выполняются на осно-

ве международных договоров Российской Федерации или разрешений, выдаваемых в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Правила международных полетов, 

аэронавигационная информация о международных воздушных трассах, международных аэро-

портах, открытых для международных полетов аэродромах и иная информация, необходимая 

для осуществления международных воздушных сообщений, публикуется в Сборнике аэронави-

гационной информации Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления характеризуется нарушением правил международ-

ных полетов в виде несоблюдения указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздуш-

ных ворот, высоты полета или иным нарушением правил международных полетов. 

Под маршрутом полета понимается проекция заданной (установленной) траектории по-

лета воздушного судна на земную (водную) поверхность, определенная основными пунктами
1
. 

Местом посадки, в соответствии со ст. 79 Воздушного кодекса  РФ, следует признавать 

международные аэропорты и открытые для международных полетов воздушных судов 

аэродромы. Воздушные ворота означают заранее намеченный или установленный воздушный 

коридор пролета государственной границы Российской Федерации, являющийся частью воз-

душного пространства над государственной границей Российской Федерации, определенной 

для пересечения ее воздушными судами, выполняющими международные полеты. Высота по-

лета представляет собой расстояние по вертикали от определенного уровня до воздушного 

судна
2
. К иным нарушениям правил международных полетов относятся, в частности, изменение 

типа воздушного судна, пересекающего границу, прерывание радиосвязи с наземными 

службами России, несанкционированное сбрасывание с парашютами людей и грузов, погруз-

ка в самолет людей или грузов без соответствующих разрешений, изменение сроков переле-

та, отсутствие системы опознания, передача шифрованных радиосообщений из российского 

воздушного пространства, не включение опознавательных знаков, пересечение границы 

с просроченным разрешением, неподчинение требованию совершить посадку и т. п. 

Квалификации по рассматриваемой статье не подлежат случаи вынужденного нару-

шения правил международных полетов, вызванные объективными обстоятельствами, угро-

жающими гибели судна, экипажа, пассажиров и груза (сложные метеорологические условия, 

стихийные бедствия, технические неполадки, захват воздушного судна и др.). 

Законодательная конструкция объективной стороны сформулирована по типу фор-

мального состава преступления, которое считается оконченным с момента нарушения пра-

вил международных полетов, независимо от наличия или отсутствия каких-либо послед-

ствий этого нарушения. Если же нарушение правил повлекло наступление последствий, то 

содеянное должно подлежать квалификации по совокупности преступлений как нарушение 

правил международных полетов и, при соответствующих основаниях, как нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. 

                                                 

1
 Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Феде-

рации» (п. 2) : постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 

(ред. от 02.12.2020). 
2
 Там же. 
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Субъект преступления специальный — лицо, ответственное за соблюдение правил 

международных полетов воздушного судна (командир воздушного судна, штурман, другие 

члены экипажа, авиационные диспетчеры и др.). 

 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации  

(ст. 271
1
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления являются общественные от-

ношения, обеспечивающие безопасность использования воздушного пространства Россий-

ской Федерации.  

Дополнительным непосредственным объектом выступают жизнь и здоровье лич-

ности. Под безопасностью использования воздушного пространства понимается комплексная 

характеристика установленного порядка использования воздушного пространства, опреде-

ляющая его способность обеспечить выполнение всех видов деятельности по использованию 

воздушного пространства без угрозы жизни и здоровью людей, материального ущерба госу-

дарству, гражданам и юридическим лицам
1
.  

Предметом преступления являются различные виды воздушных судов. 

Объективная сторона преступления характеризуется совершением деяния в виде ис-

пользования воздушного пространства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда 

такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Согласно ч. 1 ст. 11 Воздушного кодекса РФ под использованием воздушного про-

странства понимается деятельность, в процессе которой осуществляется перемещение в воз-

душном пространстве различных материальных объектов (воздушные суда, ракеты и другие 

объекты), а также другая деятельность, представляющая угрозу безопасности воздушного 

движения (строительство высотных сооружений; деятельность, в процессе которой происхо-

дят электромагнитные и другие излучения; выброс в атмосферу веществ, ухудшающих ви-

димость; проведение взрывных работ и т. п.). Для обеспечения безопасности воздушного 

движения установлен разрешительный и уведомительный порядок использования воздушно-

го пространства. Уголовная ответственность наступает при наличии к тому оснований за 

нарушение разрешительного порядка использования воздушного пространства, когда на его 

использование требуется соответствующее разрешение, отсутствующее у пользователя. Под 

разрешительным порядком использования воздушного пространства понимается порядок его 

использования, при котором пользователи осуществляют свою деятельность на основании 

планов (расписаний, графиков) использования воздушного пространства при наличии разре-

шения на его использование
2
. Под разрешением на использование воздушного пространства 

понимается предоставление пользователю воздушного пространства права действовать в со-

ответствии с условиями, доведенными центрами Единой системы
3
. Воздушное пространство 

над территорией Российской Федерации, а также за ее пределами, где ответственность за ор-

ганизацию воздушного движения возложена на Российскую Федерацию, по правилам вы-

полнения полетов и высоте классифицировано на классы А, С и G. Класс А соответствует 

верхнему воздушному пространству (более 8100 метров) и строгим правилам выполнения 

полетов. Класс С — нижнему воздушному пространству (менее 8100 метров) и строгим пра-

вилам выполнения полетов. Класс G — воздушному пространству, где не установлены клас-

сы А и С и установлены менее строгие правила выполнения полетов, в том числе не требует-

ся разрешение на его использование. Использования воздушного пространства классов А и С 

всегда требует наличия разрешения, за исключением случаев отражения воздушного нападе-

ния или вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации; предотвращения 

и пресечения нарушений государственной границы Российской Федерации, защиты и охра-

ны экономических и иных законных интересов Российской Федерации в пределах пригра-

                                                 

1
 Там же (п. 2). 

2
 Там же (п. 113). 

3
 Там же (п. 2). 
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ничной полосы, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Россий-

ской Федерации; пресечения и раскрытия преступлений; оказания помощи при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера; поиска и спасения пассажиров и эки-

пажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, поиска и эвакуации с места 

посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов; предотвраще-

ния и пресечения нарушений порядка использования воздушного пространства
1
. 

Законодательная конструкция объективной стороны сформулирована по типу матери-

ального состава преступления, требующего наступления общественно опасных последствий 

в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека, что определяет момент 

окончания преступления. 

Субъективная сторона преступления выражается неосторожной формой вины по 

отношению к наступившим последствиям в виде легкомыслия или небрежности. 

Согласно ч. 2 ст. 11 Воздушного кодекса РФ пользователями воздушного простран-

ства признаются граждане и юридические лица, в том числе иностранных государств, наде-

ленные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию 

воздушного пространства. Отсюда следует, что субъект преступления специальный — 

гражданин или должностное лицо организации, являющийся пользователем или лицом, от-

ветственным за пользование воздушным пространством Российской Федерации, не имею-

щий на это установленного законодательством Российской Федерации разрешения. Уголов-

ной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Часть 2 ст. 271
1
 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за те же деяния, по-

влекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Дайте понятие транспортной безопасности и раскройте ее содержание. 

2. Перечислите виды транспортных средств и раскройте их содержание. 

3. Раскройте понятия безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

4. Дайте понятие преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта и приведите их классификацию. 

5. Что понимается под нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта? 

6. Что понимается под недоброкачественным ремонтом и выпуском в эксплуатацию 

технически неисправных транспортных средств по смыслу ст. 266 УК РФ? 

7. Охарактеризуйте отличительные особенности составов преступлений, преду-

смотренных ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения» и ст. 267
1
 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транс-

портных средств». 

8. Охарактеризуйте субъекта преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ «Нару-

шение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». 

9. Охарактеризуйте отличительные особенности составов преступлений, предусмот-

ренных ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств» и ст. 264
1
 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-

тым административному наказанию». 

10. Охарактеризуйте отличительные особенности составов преступлений, предусмот-

ренных ст. 271 УК РФ «Нарушение правил международных полетов» и ст. 271
1
 УК РФ 

«Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации». 

 

                                                 

1
 Там же (пп. 7, 10, 64, 114). 
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ГЛАВА 15  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Уголовно-правовая защита компьютерной информации в российском законодатель-
стве была предусмотрена впервые в главе 28 УК РФ. Затем редакция трех статей (ст. ст. 272–274 
УК РФ) была существенно изменена Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ.  На 
следующем этапе, в 2017 г., в главу 28 УК РФ была внесена ст. 274

1
 «Неправомерное воздей-

ствие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»
1
.  Первые три 

части указанной статьи содержат самостоятельные составы преступлений, предусматривающие 
сходные со ст. ст. 272–274 УК РФ деяния, но в отношении критической информационной ин-
фраструктуры, которую, прежде всего, составляют информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие 
в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных 
сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энер-
гии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности

2
. В 2022 г. в УК РФ были внесены очередные изменения: в главу 28 была 

включена статья 274
2
 «Нарушение правил централизованного управления техническими 

средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функцио-
нирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и сети связи общего пользования». Данная статья защищает важную сферу 
современных общественных отношений, связанных с централизованным управлением сетя-
ми связи общего пользования. В первую очередь, речь идет о защите наиболее распростра-
ненной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Позиция отечественного законодателя, который отнес главу о преступлениях в сфере 
компьютерной информации к разделу «Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка», представляется верной. Информационная безопасность обосно-
ванно рассматривается как составная и неотъемлемая часть национальной безопасности.  

Позиция отечественного законодателя, который отнес главу о преступлениях в сфере 
компьютерной информации к разделу «Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка», представляется верной. Информационная безопасность обосно-
ванно рассматривается как составная и неотъемлемая часть национальной безопасности.  

Родовым объектом данной группы преступлений выступает общественная безопас-
ность. Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности информа-
ционной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие 
в интересах граждан, организаций, государства. 

Видовым объектом являются отношения в сфере охраны компьютерной информа-
ции, а именно та часть установленного порядка общественных отношений, которая регули-

                                                 

1
 Введена Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона “О безопасности критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации”». 
2
 О безопасности критической информационной инфраструктуры  Российской Федерации» (ст. 2) : 

федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ. 
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рует изготовление, использование, распространение и защиту компьютерной информации. 
В статье 2  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» определено, что информация — это сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

В рамках рассматриваемой темы представляется важным выделить в качестве пред-

мета преступлений, в первую очередь, именно компьютерную информацию как таковую. 
В примечании 1 к ст. 272 УК РФ закреплено: «Под компьютерной информацией понимаются 
сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независи-
мо от средств их хранения, обработки и передачи». К компьютерной информации относятся 
как собственно информационные ресурсы (базы данных, текстовые, графические файлы 
и т. д.), так и программы, обеспечивающие хранение, обработку и передачу данных. При 
этом нас не должно смущать отсутствие у компьютерной информации «классических» пред-
метных свойств, таких как возможность ее визуального наблюдения, осязания, поскольку 
учение об объекте и предмете преступления в уголовном праве не сужает понятие предмета 
преступления лишь на вещи, обладающие названными качествами. 

Следует отметить такой признак компьютерной информации, как охраняемость зако-
ном, поскольку он указан в диспозиции ст. 272 УК РФ. Защищается от неправомерных дей-
ствий не только информация ограниченного доступа, но и общедоступная информация. Не 
вызывает сомнения важность защиты информации, представленной на официальных сайтах 
Государственной Думы Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 
других государственных органов. Подлежит охране от несанкционированного уничтожения 
или модифицирования и информация СМИ, интернет-магазинов, электронная переписка 
граждан и организаций и т. д. Это обстоятельство обусловило принятие в 2017 г. Федераль-
ного закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» и внесение в рассматриваемую главу УК РФ новой ст. 274

1
 УК РФ «Неправо-

мерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федера-
ции». Поэтому следует отдельно выделить и такой предмет преступления, как охраняемая 
компьютерная информация, содержащаяся в критической информационной инфраструктуре 
Российской Федерации. Обоснованным представляется и мнение о том, что в контексте ч. 1 
ст. 274

1
 УК РФ к предмету преступления надлежит отнести и компьютерные программы ли-

бо иную компьютерную информацию, заведомо предназначенные для неправомерного воз-
действия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации

1
.  

Обратим внимание, что в ст. 273 УК РФ отсутствует указание на охраняемость ин-
формации законом. Тем самым подчеркивается общественная опасность манипулирования 
вредоносными программами. При совершении же других преступлений в сфере компьютер-
ной информации уголовно-правовой защите подлежит охраняемая законом компьютерная 
информация.  

С точки зрения признаков объективной стороны представленные в главе 28 УК РФ 
преступления могут совершаться путем активных действий, например, создание, использо-
вание и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) может осуществляться как 
путем действия (например, установка на служебный компьютер программ для личного поль-
зования вопреки запрету служебных инструкций), так и путем бездействия (например, игно-
рирование необходимости использования антивирусных программ для проверки вводимых 
данных с внешних носителей). 

По конструкции данных составов в ст. 273 УК РФ предусмотрено деяние с формаль-
ным составом преступления, а в ст. 274 УК РФ — с материальным составом, так как нару-
шение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуникационных сетей влечет уголовную ответствен-

                                                 

1
 Русскевич Е. А. Уголовное право и «цифровая преступность»: проблемы и решения : монография. 

М. : ИНФРА-М, 2019. С. 139. 
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ность лишь в случае причинения крупного ущерба. При отсутствии крупного ущерба подоб-
ное нарушение может повлечь дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность. 
Деяние, предусмотренное ст. 272 УК РФ, также полагают материальным составом, рассмат-
ривая в качестве необходимых для наличия состава преступления общественно опасных по-
следствий то, что это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо ко-
пирование компьютерной информации. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений не нашла своего выражения 
в законодательных формулировках, что вызывает определенные трудности при уяснении 
смысла закона в этом отношении. В целом, компьютерные преступления могут совершаться 
как умышленно (например, создание компьютерного вируса), так и по неосторожности, ко-
гда нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации и информационно-телекоммуникационных сетей причинило крупный 
ущерб. Мотивы и цели при совершении этих преступлений могут быть различными. В новой 
редакции ч. 2 ст. 272 и ч. 2 ст. 273 УК РФ учитывается среди альтернативных квалифициру-
ющих признаков мотив — корыстная заинтересованность.  

Субъект компьютерных преступлений общий — вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. В качестве квалифицирующих признаков в ч. 3 ст. 272, ч. 2 
ст. 273, ч. 4 ст. 274

1
 УК РФ предусматривается совершение преступления лицом с использо-

ванием своего служебного положения. Статья 274
2
 УК РФ предусматривает в качестве субъ-

ектов преступления должностное лицо или индивидуального предпринимателя, подвергну-
того административному наказанию за деяния, предусмотренные чч. 2 ст. ст. 13.42 
и 13.42.1 КоАП РФ.  

§ 2. ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) 
Объект преступления — общественные отношения в сфере обеспечения защиты 

охраняемой законом компьютерной информации.  
В качестве предмета преступления следует назвать охраняемую законом компьютер-

ную информацию.  
Объективная сторона преступления включает такие признаки, как общественно 

опасное деяние, общественно опасные последствия и причинную связь между ними. Обще-
ственно опасное деяние — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной ин-
формации. В статье 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» понятие «доступ к информации» определяется как возможность по-
лучения информации и ее использования. 

Под неправомерным доступом следует понимать противоречащее законодательству 
Российской Федерации создание возможности получения и использования охраняемой зако-
ном информации. Доступ к компьютерной информации следует считать неправомерным, ес-
ли лицо не имеет права на доступ к данной информации, либо если лицо имеет право на до-
ступ к данной информации, но осуществляет его в нарушение установленного порядка защи-
ты информации, с нарушением правил ее защиты. Стоит отметить и тот факт, что как непра-
вомерный доступ к информации в судебной практике оцениваются и действия администра-
тора базы данных, который производил неправомерное уничтожение ее отдельных записей. 
Так, в кассационном определении по одному из уголовных дел Верховный Суд Российской 
Федерации указал: «Что касается имевшегося у С. официального доступа к базе данных, то 
его наличие не исключает возможности его осуждения по ст. 272 УК РФ, поскольку им со-
вершенны за денежное вознаграждение явно незаконные действия, связанные с неправомер-
ным доступом к компьютерной информации и направленные на избежание лицами, совер-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449656/ca09ff80b99766474e3ee172d0d144afc1c8581c/#dst10019
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449656/ca09ff80b99766474e3ee172d0d144afc1c8581c/#dst10019
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57568;fld=134;dst=101787
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шившими административное правонарушение, исполнения назначенного судебным решени-
ем наказания»

1
. 

Способы неправомерного доступа к компьютерной информации могут быть различ-
ными, например, представление фиктивных документов на право доступа к информации, из-
менение кода или адреса технического устройства, нарушение средств или системы защиты 
информации, кража носителя информации, использование беспроводных технологий под-
ключения к источникам компьютерной информации и др. 

В соответствии со ст. 272 УК РФ уголовная ответственность за неправомерный доступ 
к информации наступает в случае, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование компьютерной информации, что расценивается в специаль-
ной литературе как общественно опасные последствия неправомерного доступа к информа-
ции. Следовательно, данный состав относят к материальным составам преступлений. 

Под уничтожением информации следует понимать ее утрату при невозможности ее 
восстановления. Блокирование информации — это невозможность ее получения и использо-
вания при сохранности такой информации. Для восстановления доступа к информации (раз-
блокирования) обычно привлекаются специалисты в области компьютерных технологий. 
Модификация информации означает изменение ее содержания по сравнению с той информа-
цией, которая была первоначально (до совершения деяния).  

Под копированием информации следует понимать ее тиражирование при сохранении 
оригинала. Это может быть копирование файлов на внешние носители (дискеты, карты па-
мяти и т. д.), передача файлов по информационно-телекоммуникационным сетям, копирова-
ние информации на внутренних устройствах компьютера, отображение информации на 
принтере и т. д.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации считается оконченным преступ-
лением с момента наступления в результате этого неправомерного доступа одного или не-
скольких из упомянутых последствий. 

Субъективная сторона данного преступления в специальной литературе оценивается 
по-разному. С нашей точки зрения, если мы полагаем, что рассматриваемый состав преступ-
ления является по конструкции материальным, то форма вины определяется с обязательным 
учетом интеллектуального и волевого отношения нарушителя к общественно опасным по-
следствиям. Поскольку в тексте ст. 272 УК РФ форма вины не определяется, то следует ру-
ководствоваться положением ч. 2 ст. 24 УК РФ, которое позволяет такого рода преступления 
полагать как умышленными, так и неосторожными.  

Действительно, осознавая общественную опасность неправомерного доступа к охра-
няемой законом информации, предвидя возможность наступления общественно опасных по-
следствий, лицо может как желать их, например, модифицируя или копируя информацию, 
так и относиться к ним безразлично. Это обосновывает совершение преступления с прямым 
или косвенным умыслом соответственно. Кроме того, лицо может предвидеть возможность 
наступления предусмотренных в данной норме общественно опасных последствий, напри-
мер, модификацию или блокирование информации, но самонадеянно рассчитывает на их 
предотвращение (неосторожная вина в виде легкомыслия). Или, осуществляя неправомер-
ный доступ, не предвидит наступление общественно опасных последствий, но, с учетом 
нарушения правил доступа к информации, лицо могло и должно было предвидеть возмож-
ность наступления указанных последствий (преступная небрежность). 

Мотивы и цели преступления для ч. 1 ст. 272 УК РФ факультативны, в качестве моти-
вов могут выступать любопытство, неприязнь, хулиганские побуждения и др. 

Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет 
(общий субъект). 

                                                 

1
 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 января 2009 г.  № 89-008-88 // 

Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 22.02.2023).  
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В действующей редакции ст. 272 УК РФ содержит четыре части. В части 2 в качестве 
квалифицирующих признаков предусмотрены: 1) крупный ущерб; 2) корыстная заинтересо-
ванность. 

Согласно примечанию к статье, крупным ущербом в статьях главы 28 УК РФ призна-
ется ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.  

Корыстная заинтересованность характеризует мотив преступления, связанный со 
стремлением к незаконному обогащению либо освобождению от финансовых обременений. 

В третьей части статьи предусмотрены совершение преступления:1) группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; 2) лицом с использованием своего 
служебного положения. 

Содержание данных признаков следует полагать аналогичным иным статьям Особен-
ной части УК РФ. Понятия группы лиц по предварительному сговору и организованной 
группы определяются в ст. 35 УК РФ. Под использованием служебного положения следует 
понимать использование лицом допуска к компьютерной информации, базам данных, ком-
пьютерным сетям в соответствии с профилем работы как в сфере государственной службы, 
так и в коммерческих и иных организациях.  

В части 4 предусмотрена уголовная ответственность за те же деяния, если они по-
влекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления. Понятие тяжких послед-
ствий в уголовном праве относится к оценочным признакам. В законе данное понятие не 
раскрывается, следовательно, оценивать и доказывать, что причиненные последствия явля-
ются тяжкими, надлежит судебно-следственным органам. Так, к тяжким последствиям сле-
дует относить безвозвратную утрату особо ценной информации, несчастные случаи с людь-
ми, аварии, катастрофы и т. п.  

Угроза наступления тяжких последствий должна носить реальный характер с учетом 
всех обстоятельств по делу. Иначе говоря, должно быть установлено, что только активное 
предотвращение этой угрозы со стороны компьютерных специалистов, правоохранительных 
органов, иных лиц позволило избежать наступления тяжких последствий. 

 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 
(273 УК РФ) 

Общественную опасность данного преступления в век информационных технологий 
трудно переоценить. Учтена она и законодателем в санкциях ст. 273 УК РФ. Именно высо-
кой степенью общественной опасности объясняется то, что уголовный закон преследует до-
статочно строго за сам факт создания вредоносных компьютерных программ, их использова-
ние либо распространение, не ставя необходимым условием уголовной ответственности 
наступление общественно опасных последствий.  

Объектом данного преступления выступают общественные отношения в сфере обес-
печения защиты компьютерной информации. Как предмет преступления в статье указаны 
компьютерные программы либо иная компьютерная информация, заведомо предназначенные 
для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компь-
ютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Хоте-
лось бы обратить внимание, что в отличие от объекта преступления, который всегда является 
«позитивным», предмет преступления может иметь «негативные» свойства, быть потенци-
ально опасным, как, например, оружие, что, в свою очередь, побуждает законодателя вво-
дить ответственность за незаконный оборот подобных предметов. 

Среди вредоносных компьютерных программ наибольшую известность получили так 
называемые компьютерные вирусы. Это программы, в которые заложена функция распро-
странения своих копий, присоединение их к недостаточно защищенным файлам, тиражиро-
вание на внутренних и внешних носителях информации (на жестком диске, на картах памя-
ти, в сообщениях электронной почты и т. д.). Опасность компьютерного вируса состоит 
в том, что он может привести к полной дезорганизации системы компьютерной информации. 
Вирусы являются наиболее известной разновидностью вредоносных программ. Так, в Руко-
водстве пользователя программой «Антивирус Касперского» помимо вирусов описываются 
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следующие виды угроз: «черви», «троянские программы», программы-рекламы, программы-
шпионы, программы-шутки, программы-маскировщики

1
. Безусловно, данный список не яв-

ляется исчерпывающим.  
Объективная сторона преступления. Преступление, предусмотренное в ст. 273 

УК РФ, можно назвать составом с альтернативными действиями, поскольку наказуемо со-
вершение любого из них: создание, распространение, использование. 

Это может быть: 
— создание вредоносной компьютерной программы; 
— изменение существующей программы, придающее ей признаки вредоносной про-

граммы (например, в программу закладывается «логическая бомба», которая «срабатывает» 
при наступлении заданных условий); 

— использование таких программ; 
— распространение таких компьютерных программ или иной компьютерной информа-

ции (фрагментов программ, инструкций по взлому, «ключей» для взлома или несанкциони-
рованного доступа); 

— распространение машинных носителей с вредоносными программами. 
В судебной практике ст. 273 УК РФ вменяется при распространении и использовании 

компьютерных программ, позволяющих незаконно пользоваться известными компьютерны-
ми программами для ведения бухгалтерского учета, проектирования и т. п. 

Под использованием либо распространением вредоносных компьютерных программ 
понимается соответственно введение этих программ в компьютер, иные устройства, осу-
ществляющие обработку компьютерной информации, компьютерную систему или сеть, 
а также продажа, обмен, дарение или безвозмездная передача другим лицам как самих про-
грамм, так и содержащих их машинных носителей. Сами вредоносные программы в настоя-
щее время особенно активно используют и распространяют посредством компьютерных се-
тей, электронной почты, в том числе и с использованием беспроводных технологий доступа. 

Преступление, предусмотренное ст. 273 УК РФ, считается оконченным, когда совер-
шено любое из названных выше действий, в том числе когда программа создана или внесены 
изменения в существующую программу, независимо от того, была ли она использована или 
распространена. Следовательно, состав преступления по конструкции формальный.  

С субъективной стороны преступление может быть совершено только с прямым 
умыслом, поскольку законодателем подчеркивается заведомость для нарушителя вредонос-
ных изменений, которые способна произвести созданная, используемая или распространяе-
мая программа, т. е. преступник осознает общественную опасность своих действий и желает 
их совершить. 

Мотивы при совершении данного преступления могут быть различными: озорство, 
неприязнь, месть, корысть, хулиганские побуждения и т. д. Корыстная заинтересованность 
учитывается как квалифицирующий признак в ч. 2 ст. 273 УК РФ. Иные мотивы на квалифи-
кацию не влияют, но могут учитываться при индивидуализации наказания. 

Субъектом данного преступления может быть физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16 лет (общий субъект). 

Квалифицирующие признаки в чч. 2 и 3 ст. 273 УК РФ аналогичны по своему содер-
жанию квалифицирующим признакам чч. 2–4 ст. 272 УК РФ и были рассмотрены выше. 
В случае вменения в вину крупного ущерба (ч. 2) или тяжких последствий (ч. 3) состав пре-
ступления, с точки зрения конструкции объективной стороны, становится материальным. 

 
Нарушение правил эксплуатации средств хранения,  

обработки или передачи компьютерной информации  
и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) 

Объект и предмет данного преступления те же, что анализировались выше при ха-
рактеристике ст. 272 УК РФ. Кроме того, к предметам преступления для данного состава мо-

                                                 

1
 Антивирус Касперского. Руководство пользователя. М. : ЗАО «Лаборатория Касперского», 2015. 130 с. 
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гут быть отнесены средства хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации, информационно-телекоммуникационные сети и оконечное оборудование. 

Поскольку ст. 274 УК РФ отсылает нас к правилам в сфере информационных техноло-
гий, то данную норму следует считать бланкетной. Поэтому для решения вопроса об уголов-
ной ответственности должно быть установлено, какие правила нарушены, соответствуют ли 
указанные правила законодательному регулированию в информационной сфере. 

Объективная сторона преступления складывается из следующих признаков: 
— общественно опасное деяние в форме действия или бездействия, представляющее собой 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компь-
ютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного обору-
дования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям; 

— общественно опасные последствия в виде крупного ущерба, причиненного путем 
уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации;  

— причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими послед-
ствиями. 

Состав преступления материальный. Согласно примечанию к ст. 272 УК РФ круп-
ным ущербом в статьях главы 28 признается ущерб, сумма которого превышает один мил-
лион рублей. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняе-
мой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и око-
нечного оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным 
сетям состоит в несоблюдении правил режима их работы, правил допуска иных пользовате-
лей, предусмотренных законами Российской Федерации и иными подзаконными актами: 
должностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка, а также правилами обра-
щения с компьютерной техникой и информацией, установленными собственником или обла-
дателем информации.  

Например, нарушитель может установить на служебный компьютер игру или иную 
программу для личного пользования, нарушив целостность и работоспособность программ-
ного обеспечения (действие) или ввести в локальную сеть учреждения данные с внешнего 
носителя без проверки их на безопасность от вредоносных программ (бездействие). Наруше-
нием может являться несоблюдение предписанных процедур включения и отключения обо-
рудования, допуск к работе за компьютером или в сети посторонних лиц, посещение в лич-
ных целях развлекательных сайтов в сети «Интернет» и т. д. 

С субъективной стороны преступление может быть совершено как умышленно 
(с прямым или косвенным умыслом), так и по неосторожности (в виде легкомыслия или 
небрежности). Данная позиция, обозначенная в большинстве источников, представляется 
правильной с учетом ч. 2 ст. 24 УК РФ. И хотя причинение вреда при нарушении правил ча-
ще, как нам представляется, происходит по неосторожности, исключение возможности 
умышленной формы вины для данного состава создало бы ситуацию, когда за более опас-
ное — умышленное деяние — ответственность не была бы предусмотрена.  

Вместе с тем по содержанию субъективной стороны данное деяние следует отличать 
от более тяжкого преступления — ст. 272 УК РФ, когда умысел лица был направлен на не-
правомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Например, когда 
администратор базы данных с корыстной мотивацией противоправно удаляет из базы дан-
ных записи о правонарушениях — это неправомерный доступ к охраняемой законом инфор-
мации, повлекший ее уничтожение и модификацию (ст. 272 УК РФ), а не нарушение правил 
средств хранения и обработки информации. 

Признаки субъекта данного преступления в действующей редакции ст. 274 УК РФ не 
раскрываются, следовательно, это могут быть вменяемые физические лица, достигшие 16 лет 
(общий субъект). Вместе с тем полагаем, что, с учетом бланкетного характера диспозиции 
статьи, необходимо установить обязанность лица соблюдать правила эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правила доступа 
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к информационно-телекоммуникационным сетям. Чаще всего эта обязанность может выте-
кать из характера профессиональной деятельности субъекта (должностные обязанности), 
может основываться на положениях договора о пользовании услугами сети «Интернет», ко-
торый заключило частное лицо с провайдером и т. п.  

Видимо, в век всеобщей компьютеризации постепенно формируются общие правила 
предосторожности по работе с компьютерной техникой, как это сложилось в бытовой сфере. 
Согласно действующему законодательству все лица, становясь участниками отношений 
в сфере обращения компьютерной информации, обязаны соблюдать предусмотренные зако-
ном правила, направленные в том числе на защиту информации.  

Часть 2 данной статьи предусматривает то же деяние, если оно повлекло тяжкие по-
следствия или создало угрозу их наступления. Содержание данных признаков охарактеризо-
вано нами выше. 

 
Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру  

Российской Федерации (ст. 274
1
 УК РФ) 

В 2017 г. был принят Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». В статье 2 ука-
занного закона определяются основные понятия, среди которых можно отметить следующие: 

— критическая информационная инфраструктура — объекты критической информа-
ционной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаи-
модействия таких объектов; 

— объекты критической информационной инфраструктуры — информационные си-
стемы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управ-
ления субъектов критической информационной инфраструктуры; 

— субъекты критической информационной инфраструктуры — государственные ор-
ганы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основа-
нии принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, 
науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, 
топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-
космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, рос-
сийские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечива-
ют взаимодействие указанных систем или сетей. 

Одновременно с принятием данного закона глава 28 УК РФ была дополнена новой 
ст. 274

1
 «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации», которая вступила в силу с 1 января 2018 г. Следует отметить, что 
деяния, предусмотренные ст. 274

1
 УК РФ и ранее образовывали составы преступлений про-

тив компьютерной информации, предусмотренные ст. ст.  272–274 УК РФ, но с введением 
ст. 274

1
 УК РФ сходные посягательства, создающие угрозу или повлекшие причинение вреда 

именно критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, влекут более 
строгую уголовную ответственность как за счет более строгих мер наказания в санкциях со-
ответствующих частей ст. 274

1
 УК РФ, так и за счет отнесения данных деяний к более тяж-

ким видам преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ.  
Объектом преступления являются общественные отношения в сфере обеспечения 

защиты охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информаци-
онной инфраструктуре Российской Федерации. 

Поскольку в чч. 1–3 закреплены самостоятельные составы преступлений, смоделиро-
ванные на основе деяний, предусмотренных в ст. ст. 272–274 УК РФ, то их уголовно-
правовая характеристика во многом сходна. Поэтому предметом преступления в ч. 1 
ст. 274

1
 УК РФ обозначены компьютерные программы либо иная компьютерная информа-

ция, заведомо предназначенная для неправомерного воздействия на критическую информа-
ционную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для уничтожения, блокирова-
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ния, модификации, копирования информации, содержащейся в ней, или нейтрализации 
средств защиты указанной информации.  

В части 2 ст. 274
1
 УК РФ предмет преступления — охраняемая компьютерная информа-

ция, содержащаяся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, 
а в ч. 3 — охраняемая компьютерная информация, содержащаяся в критической информацион-
ной инфраструктуре Российской Федерации, а также средства хранения, обработки или переда-
чи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной ин-
фраструктуре, и связанные с ними информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, сети электросвязи. 

Объективная сторона преступления характеризуется следующими деяниями: 
— часть 1 ст. 274

1 
УК РФ — создание, распространение и (или) использование ком-

пьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для 
неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации; 

— ч. 2 ст. 274
1
 УК РФ — неправомерный доступ к охраняемой компьютерной инфор-

мации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федера-
ции, в том числе с использованием компьютерных программ либо иной компьютерной ин-
формации, которые заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критиче-
скую информационную инфраструктуру Российской Федерации или иных вредоносных ком-
пьютерных программ; причинение вреда критической информационной инфраструктуре 
Российской Федерации и причинная связь между деянием и последствием; 

— ч. 3 ст. 274
1
 — нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информаци-
онной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, информацион-
но-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, сетей электро-
связи, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, 
либо правил доступа к указанным информации, информационным системам, информацион-
но-телекоммуникационным сетям, автоматизированным системам управления, сетям элек-
тросвязи; причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Фе-
дерации и причинная связь между деянием и последствием. 

Таким образом, состав преступления, предусмотренный в ч. 1 статьи, следует оценить 
как формальный по конструкции, а в чч. 2 и 3 предусматриваются материальные составы 
преступления. Общественно опасное последствие определено как причинение вреда крити-
ческой информационной инфраструктуре Российской Федерации. Размер и характер вреда 
в УК РФ не раскрываются, что не снимает с судебно-следственных органов обязанности его 
устанавливать, доказывать, отграничивать преступление от малозначительного деяния.  

Субъективная сторона преступлений по содержанию аналогична ранее рассмотрен-
ным статьям, т. е. для ч. 1 характерен прямой умысел (как и в ст. 273 УК РФ).  

Деяния, предусмотренные в чч. 2 и 3, по нашему мнению, могут совершаться как 
умышленно, так и по неосторожности.  

Осознание неправомерности поведения (например, доступа к охраняемой компьютер-
ной информации) не тождественно умышленной форме вины, так как в соответствии со 
ст. ст. 25 и 26 УК РФ форма вины определяется по отношению к наступлению общественно 
опасных последствий. Иными словами, лицо осознавало общественную опасность своих 
действий — неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации, содержа-
щейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе 
с использованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые 
заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации, или иных вредоносных компьютерных программ, 
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных послед-
ствий — причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Фе-
дерации и желало наступления указанных последствий (прямой умысел).  
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Возможен и косвенный умысел: лицо осознавало общественную опасность своих дей-
ствий — неправомерного доступа, предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий — вреда КИИ РФ, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо от-
носилось к ним безразлично. Кроме того, возможна и неосторожная форма вины. Преступное 
легкомыслие: лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 
своих действий — причинение вреда КИИ РФ, но без достаточных к тому оснований самонаде-
янно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступная небрежность: лицо, со-
вершившее неправомерный доступ, не предвидело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий — вреда КИИ РФ, хотя при необходимой внимательности 
и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия

1
. 

Представляется, что по смыслу закона для ч. 3 ст. 274
1
 УК  РФ более характерна не-

осторожная форма вины, поскольку речь идет о нарушении правил эксплуатации или правил 
доступа к критической информационной инфраструктуре, в отличие от ч. 2 данной статьи, 
где предусмотрен неправомерный доступ. Однако, в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ, пола-
гаем, что и умысел не следует исключать, тем более, что умышленное преступление характе-
ризуется более высокой степенью общественной опасности, чем неосторожное. 

Субъект преступлений, предусмотренных в чч. 1–5 ст. 274
1
 УК РФ, общий — вменя-

емое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В части 4 альтернативно предусмот-
рен квалифицирующий признак — совершение деяния лицом с использованием своего слу-
жебного положения, в данном случае субъекта преступления следует считать специальным. 

В частях 4 и 5 ст. 274
1
 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие призна-

ки (по отношению ко всем трем основным составам): совершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; лицом с использованием своего 
служебного положения; деяние повлекло тяжкие последствия. Данные признаки рассматри-
вались выше. 

 
Нарушение правил централизованного управления техническими средствами  

противодействия угрозам устойчивости, безопасности  

и целостности функционирования на территории Российской Федерации  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и сети связи общего пользования (ст. 274
2
 УК РФ) 

В феврале 2020 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февра-
ля 2020 г. № 127 были утверждены Правила централизованного управления сетью связи об-
щего пользования. Для защиты указанной сферы общественных отношений в июле 2022 г. 
принят Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции». Данным нормативным правовым актом установлена уголовная ответственность за 
нарушение правил централизованного управления техническими средствами противодей-
ствия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории 
Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети свя-
зи общего пользования. 

В Правилах угрозами устойчивости функционирования на территории Российской 
Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования названы: 

а) угрозы невозможности доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла 
связи, вследствие которых услуги связи становятся недоступными для физических и юриди-
ческих лиц, в том числе не может быть осуществлен вызов экстренных оперативных служб; 

б) угрозы невозможности оказания услуг связи владельцам критически важных объек-
тов, если такая невозможность оказания услуг связи может привести к нарушению или пре-
кращению функционирования критически важных объектов. 

                                                 

1
 Попов А. Н. Преступления в сфере компьютерной информации: учебное пособие. СПб : Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

2018. С. 37, 48. 
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Под угрозой целостности функционирования на территории Российской Федерации 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования понимается угроза нарушения способно-
сти взаимодействия сетей связи, при котором становятся невозможными соединение и пере-
дача информации между пользователями взаимодействующих сетей и доступ пользователей 
к информационным ресурсам в сети «Интернет». 

Информацию об угрозах устойчивости, безопасности и целостности функционирова-
ния на территории Российской Федерации сети «Интернет» и сети связи общего пользования, 
а также описание угрозы, данные об уязвимости средств и технологий связи, количественные 
и качественные показатели влияния угрозы на функционирование сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций вносит в перечень угроз устойчивости, безопасности 
и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети «Интернет» 
и сети связи общего пользования (далее — перечень угроз). 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций вносит в перечень угроз информацию в отношении угроз устойчивости, 
безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации сети 
«Интернет» и сети связи общего пользования самостоятельно. 

Объектом преступления являются общественные отношения в сфере обеспечения 
защиты охраняемой компьютерной информации, которые связаны с централизованным 
управлением техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасно-
сти и целостности функционирования на территории Российской Федерации информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования. 

Объективная сторона преступления характеризуется следующими деяниями: 
— ч. 1 ст. 274

2 
УК РФ предусматривает два альтернативных действия: 

1) нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи техниче-
ских средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функцио-
нирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования; 

2) несоблюдение технических условий их установки или требований к сетям связи при 
использовании указанных технических средств. 

Деяние должно быть совершено должностным лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, подвергнутыми административному наказанию за правонарушение, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 13.42 КоАП РФ; 

— ч. 2 ст. 274
2
 УК РФ — нарушение требований к пропуску трафика через техниче-

ские средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функци-
онирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сети связи общего пользования. 

Такие действия (бездействие) должны быть совершены должностным лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, подвергнутым административному наказанию за деяние, 
предусмотренное ч. 2 ст. 13.42.1 КоАП РФ. 

Таким образом, состав преступления, следует оценить как формальный по конструкции. 
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в как в форме 

прямого, так и косвенного умысла.  
Субъектами преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 274

2
 УК РФ, специальный, 

ими могут быть только должностные лица или индивидуальные предприниматели, которые 
уже привлечены к административной ответственности за аналогичные деяния: по ч. 1 — за 
совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.42 КоАП РФ; по ч. 2 — за совер-
шение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.42.1 КоАП РФ. 

. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Определите общее понятие преступления в сфере компьютерной информации. 
2. Чем преступления в сфере компьютерной информации отличаются от иных пре-

ступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий?  
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3. Что является объектом и предметом преступлений в сфере компьютерной ин-
формации? 

4. Имеются ли отличия в предмете преступления в ст. ст. 272–274
2
 УК РФ? 

5. Какие деяния влекут ответственность при незаконном обороте вредоносных ком-
пьютерных программ? 

6. Общий или специальный субъект предусматривается законодательством в преступ-
лениях в сфере компьютерной информации?  

7. В чем особенности установления субъективной стороны преступлений в сфере 
компьютерной информации?  

8. Какие квалифицирующие признаки предусмотрены в ст. 272 – 274
1
 УК РФ? 
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ГЛАВА 16  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Родовым объектом преступлений, предусмотренных разделом X УК РФ «Преступле-
ния против государственной власти», в который входит глава 29, выступают общественные 
отношения, складывающиеся по поводу реализации интересов государственной власти и ор-
ганизованного руководства делами общества со стороны государства и его органов. 

Видовым объектом преступлений главы 29 УК РФ являются основы конституцион-
ного строя и безопасность государства. Характер посягательств, ответственность за совер-
шение которых установлена ее нормами, позволяет сделать вывод о том, что основы консти-
туционного строя как объект данных преступлений представляют собой общественные от-
ношения, складывающиеся по поводу обеспечения:  

а) соблюдения установленных главой 1 Конституции Российской Федерации принци-
пов государственного и общественного устройства;  

б) равенства граждан;  
в) состояния защищенности личности, общества и государства от угроз экстремист-

ского характера. 
Видовым объектом этих преступлений выступают также общественные отношения, 

складывающиеся по поводу обеспечения и поддержания безопасности государства — состо-
яния защищенности его конституционного строя, суверенитета, территориальной целостно-
сти и обороноспособности от внутренних и внешних угроз. Соответственно, безопасность 
государства подразделяется на внутреннюю и внешнюю. На ее обеспечение влияет также 
поддержание международного мира и безопасности. Основы конституционного строя и без-
опасность государства связаны самым тесным образом. 

Главные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности госу-
дарства определены в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасно-
сти»

1
 и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 
2
. 

В некоторых составах самостоятельным признаком является определенный предмет 
преступления (например, документы, содержащие государственную тайну — ст. 284 УК РФ). 
В статье 277 УК РФ указаны обязательные признаки потерпевшего — государственный или 
общественный деятель. 

С объективной стороны данные преступления характеризуются совершением дей-
ствий, за исключением разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ) и утраты доку-
ментов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ), которые могут быть выражены 
как в форме действия, так и бездействия. Составы большинства преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства по конструкции формальные. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется умышлен-
ной формой вины (кроме ст. 284 УК РФ). В некоторых составах обязательным признаком яв-

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 

2
 Та же. 2021. № 21 (часть II). Ст. 5351. 
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ляется цель (например, в ст. 281 УК РФ названа цель подрыва экономической безопасности 
и обороноспособности Российской Федерации) или мотив (в ст. 277 УК РФ предусмотрен 
мотив мести за осуществление государственной или иной политической деятельности). 

Субъектом преступлений против основ конституционного строя и безопасности гос-
ударства выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста (по ст. 277 
УК РФ — 14-летнего). В некоторых составах субъект специальный, например, гражданин 
Российской Федерации (ст. 275 УК РФ), лицо, имеющее допуск к государственной тайне 
(ст. 284 УК РФ). 

Вопрос о классификации преступлений, ответственность за совершение которых 
установлена нормами главы 29 УК РФ, не получил однозначного решения в науке. Пред-
ставляется, что в зависимости от непосредственного объекта их можно разделить на следу-
ющие виды: 

1) преступления против внешней безопасности: 
— государственная измена (ст. 275 УК РФ); 
— сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, меж-

дународной либо иностранной организацией (ст. 275
1
 УК РФ); 

— шпионаж (ст. 276 УК РФ); 
2) преступления против внутренней безопасности и основ политической системы Рос-

сийской Федерации, а также против международного мира и безопасности: 
— посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); 
— насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ); 
— вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ); 
— публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органа-
ми Российской Федерации своих полномочий в указанных целях (ст. 280

3
 УК РФ); 

— публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против без-
опасности государства (ст. 280

4 
УК РФ); 

— осуществление деятельности иностранной или международной неправительствен-
ной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятельности (ст. 284

1
 УК РФ); 

— призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Феде-
рации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (ст. 284

2
 УК РФ); 

3) преступление против экономической безопасности и обороноспособности государства: 
— диверсия (ст. 281 УК РФ); 
— содействие диверсионной деятельности (ст. 281

1
 УК РФ); 

— прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности 
(ст. 281

2
 УК РФ); 

— организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281
3
 УК РФ); 

4) преступления экстремистской направленности
1
: 

— публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); 
— публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение тер-

риториальной целостности Российской Федерации (ст. 280
1
 УК РФ); 

— нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280
2
 УК РФ); 

— возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства (ст. 282 УК РФ); 

— организация экстремистского сообщества (ст. 282
1
 УК РФ); 

— организация деятельности экстремистской организации (ст. 282
2
 УК РФ); 

— финансирование экстремистской деятельности (ст. 282
3
 УК РФ); 

                                                 

1
 В уголовном законе понятие «преступления экстремистской направленности» используется и в ином 

значении (см. прим. 2 к ст. 282
1
 УК РФ). 
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— неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами (ст. 282

3
 УК РФ); 

5) преступления, посягающие на сохранность государственной тайны: 
— разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ); 
— незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283

1
 

УК РФ); 
— нарушение требований по защите государственной тайны (ст. 283

2
 УК РФ); 

— утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ) 
Объектом преступления является внешняя безопасность Российской Федерации. 
Объективная сторона государственной измены выражается в совершении следую-

щих альтернативно указанных действий: 
1) шпионаж; 
2) выдача иностранному государству, международной либо иностранной организа-

ции или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную 
лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации; 

3) переход на сторону противника; 
4) оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной по-

мощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их 
представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. 

Под шпионажем понимаются передача, собирание, похищение или хранение в целях 
передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их 
представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или со-
бирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных 
сведений для использования их против безопасности Российской Федерации. Подробнее 
данные признаки будут рассмотрены при анализе ст. 276 УК РФ. 

Предметом второй формы государственной измены выступают сведения, составляющие 
государственную тайну. В части 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации определено, что 
каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную 
тайну, определяется федеральным законом. Конституционный Суд Российской Федерации ука-
зал, что уголовная ответственность за выдачу государственной тайны иностранному государству 
правомерна лишь при условии, что перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
содержится в официально опубликованном федеральном законе

1
. 

Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне»

2
, государственная тайна — это защищаемые государством сведения 

в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразве-
дывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нане-
сти ущерб безопасности Российской Федерации. Согласно статье 5 данного закона государ-
ственную тайну составляют: 

1) сведения в военной области (например, о содержании стратегических и оператив-
ных планов, документов боевого управления по подготовке и проведению операций, страте-

                                                 

1
 По делу о проверке конституционности ряда положений пункта «а» статьи 64 Уголовного кодекса 

РСФСР в связи с жалобой гражданина В. А. Смирнова (п. 4) : постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от  20 декабря 1995 г. № 17-П. 
2
 Рос. газета. 1993. 21 сент. ; Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 4673. 
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гическому, оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации); 

2) сведения в области экономики, науки и техники (например, о содержании планов под-
готовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям); 

3) сведения в области внешней политики и экономики (преждевременное распростра-
нение которых может нанести ущерб безопасности государства); 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспе-
чения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государ-
ственной защиты (например, о силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах 
разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности и деятель-
ности по противодействию терроризму, а также данные о финансировании этой деятельно-
сти, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; о лицах, сотрудничающих или 
сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведыва-
тельную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность; о результатах фи-
нансового мониторинга в отношении организаций и физических лиц, полученных в связи 
с проверкой их возможной причастности к террористической деятельности). 

Более подробный перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден 
Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября1995 г.  № 1203

1
 (с последующими 

изменениями). 
Выдача сведений, составляющих государственную тайну, означает их сообщение ли-

цом, которому она была доверена или стала известной по службе, работе, учебе или в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, любым способом 
(устное сообщение, предоставление текстов, моделей, чертежей и т. д.) хотя бы одному из 
этих адресатов:  

— иностранному государству (в лице его официальных органов, специальных служб 
и их должностных лиц); 

— международной либо иностранной организации (государственной или негосудар-
ственной); 

— их представителям. 
Преступление считается оконченным с момента получения сведений адресатами. 

Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосред-
ственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, 
международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных дей-
ствиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники (п. 1 примечаний 
к ст. 275 УК РФ). 

Еще одна форма государственной измены выражается в оказании следующих видов 
помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их 
представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации: 

— финансовой (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг и др.); 
— материально-технической (предоставление транспортных средств, оборудования, 

средств связи и т. п.); 
— консультационной (советы, указания, предоставление информации); 
— иной помощи (например, вербовка других лиц, содействие в обеспечении их ле-

гального пребывания на территории страны, оказание услуг по перевозке, хранению, наблю-
дению, подбору жилых и иных помещений). 

В случаях, если оказание данной помощи выражается в совершении деяний, содер-
жащих признаки иных составов преступлений, содеянное квалифицируется по совокупности 
преступлений. 

Преступление считается оконченным с момента совершения указанных действий. 

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 4775. 
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Субъективная сторона государственной измены характеризуется прямым умыслом. 
Мотивы совершения преступления для квалификации значения не имеют. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та, гражданин Российской Федерации. Субъектом выдачи государственной тайны является 
лицо, которому она была доверена или стала известной по службе, работе, учебе или в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Наличие у лица двойного гражданства не исключает квалификации его действий как 
государственной измены, поскольку согласно ст. 62 Конституции РФ наличие у гражданина 
Российской Федерации гражданства иностранного государства не освобождает от обязанно-
стей, вытекающих из российского гражданства. 

В пункте 2 примечаний к ст. 275 УК РФ содержится поощрительная норма 
об освобождении от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступле-
ние (распространяющаяся также в отношении лиц, совершивших преступления, преду-
смотренные ст. ст. 276 и 278 УК РФ), при наличии следующих условий: 

1) лицо способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской 
Федерации, что может быть осуществлено как путем добровольного и своевременного сооб-
щения соответствующих сведений органам власти, так и иным образом; 

2) в действиях виновного не содержится иного состава преступления (согласно разъ-
яснению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в тех случаях, когда условием 
освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье Осо-
бенной части УК РФ является отсутствие в действиях лица иного состава преступления, сле-
дует иметь в виду, что применение примечания допускается и в случае совершения лицом 
совокупности преступлений)

1
.  

 
Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством,  

международной либо иностранной организацией (ст. 275
1
 УК РФ) 

Объектом преступления является внешняя безопасность Российской Федерации. 
Объективная сторона выражается в установлении и поддержании отношений сотруд-

ничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, между-
народной либо иностранной организации. 

Под сотрудничеством на конфиденциальной основе понимается тайное установление 
и поддержание взаимодействия с указанными субъектами, способствование осуществлению 
ими своей деятельности, получение от них заданий и их выполнение. 

Преступление считается оконченным с момента совершения указанных действий. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специ-

альной целью оказания представителю иностранного государства, международной либо 
иностранной организации содействия в деятельности, заведомо направленной против 
безопасности Российской Федерации. Мотивы совершения преступления для квалифика-
ции значения не имеют. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее  
16-летнего возраста, гражданин Российской Федерации. 

Согласно примечанию к ст. 275
1
 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности по данной статье, если оно добровольно и своевременно сообщило органам вла-
сти об установлении и о поддержании отношений сотрудничества на конфиденциальной ос-
нове с представителем иностранного государства, международной либо иностранной органи-
зации, не совершило никаких действий по исполнению полученного от него задания и если 
в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

 

                                                 

1
 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 

уголовной ответственности» (п. 8) : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 июня 2013 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 8. 
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Шпионаж (ст. 276 УК РФ) 
Объектом преступления является внешняя безопасность Российской Федерации. 

Предметом преступления выступают три вида сведений: 
а) составляющие государственную тайну;  
б) иные сведения (например, о наличии промышленных предприятий в населенном пункте 

и характере их деятельности; о транспортных узлах; об организации связи в регионе и т. д.);  
в) сведения, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации. 
Объективная сторона преступления выражается в следующих альтернативных 

действиях: 
1) передача, собирание, похищение или хранение сведений, составляющих государ-

ственную тайну; 
2) передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующе-

го в ее интересах, иных сведений; 
3) передача, собирание, похищение или хранение сведений, которые могут быть ис-

пользованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного кон-
фликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техни-
ки с участием Российской Федерации.  

Передача — это предоставление (сообщение) сведений в любой форме и любым спо-
собом (лично или через посредника, устно, письменно, с использованием технических 
средств связи и т. д.). 

Собирание — получение сведений любым способом (кроме похищения), например, 
при общении с лицами, обладающими соответствующей информацией; путем личного 
наблюдения, фото- и видеосъемки, аудиозаписи. 

Похищение сведений выражается в незаконном изъятии их носителей у владельцев. 
Оно может быть совершено любым способом (тайно, открыто, с применением насилия или 
угрозы его применения, путем обмана). Если действия, образующие похищение сведений, 
составляющих государственную тайну, содержат состав иного преступления (например, 
кражи), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

Хранение сведений — это действия лица, связанные с владением сведениями (содер-
жание носителей сведений при себе, сокрытие их в помещениях, тайниках, а также в иных 
местах, обеспечивающих их сохранность). Для квалификации преступления не имеет значе-
ния, в течение какого времени лицо хранило данные сведения. 

Преступление считается оконченным с момента совершения любого из указанных 
действий. 

Субъективная сторона шпионажа характеризуется прямым умыслом. Мотивы могут 
быть различными, включая корыстный мотив, но для квалификации значения не имеют.  

Собирание, похищение или хранение сведений, составляющих государственную тайну, 
осуществляются в целях их передачи иностранному государству, международной либо ино-
странной организации или их представителям.  

Передача или собирание иных сведений по заданию иностранной разведки или лица, 
действующего в ее интересах, совершаются для использования их против безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Собирание, похищение или хранение сведений, которые могут быть использованы против 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
Российской Федерации, осуществляются в целях передачи их противнику. Под противником 
понимаются иностранное государство, международная либо иностранная организация, противо-
стоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных дей-
ствиях с применением вооружения и военной техники (примечание к ст. 276 УК РФ).  

Субъектом шпионажа выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

В отношении лица, совершившего данное преступление, может распространяться 
действие поощрительной нормы, содержащейся в примечании к ст. 275 УК РФ. 
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§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ОСНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
А ТАКЖЕ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) 
Основным объектом преступления являются политические основы конституционно-

го строя в части формирования и функционирования органов власти, нормальная деятель-
ность общественно-политических субъектов и внутренняя безопасность государства.  

Дополнительным объектом выступает жизнь. 
Обязательное значение для квалификации имеет личность потерпевшего — государ-

ственный или общественный деятель. 
К государственным деятелям относятся лица, занимающие руководящие и иные вы-

сокие должности в органах государственной власти на федеральном и региональном уровнях 
(Президент Российской Федерации, депутаты Государственной Думы и члены Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, федеральные министры, руководите-
ли исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации и др.). Так, 
потерпевшим по ст. 277 УК РФ в качестве государственного деятеля был признан замести-
тель Председателя Правительства Российской Федерации

1
. Следует отграничивать государ-

ственных деятелей от представителей власти, посягательство на жизнь которых квалифици-
руется по ст. 317 УК РФ. 

Общественным деятелем является лицо, выполняющее на постоянной основе руково-
дящие функции в политической партии, движении, фонде и ином общественном объедине-
нии, а равно занимающее высокое положение в них. Свою деятельность оно может осу-
ществлять как на федеральном, так и на региональном уровнях. Однако, исходя из объекта 
данного преступления, масштаб деятельности такого потерпевшего должен быть сопоставим 
с деятельностью государственного деятеля федерального или регионального уровня. 

Убийство иного лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга квалифицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также по п. 
«б» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство близких для государственного или обще-
ственного деятеля лиц, поскольку они к числу потерпевших в ст. 277 УК РФ не отнесены. 

Объективная сторона посягательства на жизнь государственного или общественно-
го деятеля выражается в совершении деяния, непосредственно направленного на причинение 
смерти указанным лицам. Для квалификации не имеет значения, наступили ли последствия 
в виде смерти потерпевшего, к достижению которых стремился виновный. Посягательство 
на жизнь охватывает как оконченное убийство, так и покушение на него. 

В случае, когда смерть потерпевшего не наступила по независящим от виновного 
лица обстоятельствам, содеянное квалифицируется по ст. 277 УК  РФ без ссылки на ч. 3 
ст. 30 УК РФ. 

В отличие от покушения, квалификация приготовления к этому преступлению требует 
ссылки на ч. 1 ст. 30 УК РФ. Например, Г. был признан виновным в организации приготовле-
ния посягательства на жизнь депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации М. в целях прекращения его государственной деятельности, А. при-
знан виновным в пособничестве в этом преступлении. Свои умышленные действия они не 
смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как были задержа-
ны правоохранительными органами. Г. осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и ст. 277 УК РФ; 
А. осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и ст. 277 УК РФ

2
.  

Фактическое причинение смерти и вреда здоровью потерпевшего (легкого, средней 
тяжести и тяжкого) при данном посягательстве охватывается ст. 277 УК РФ и не требуют 

                                                 

1
 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 октября 2008 г. № 20-008-53. 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 апреля 2007 г. № 5-О07-35С // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 6. 
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дополнительной квалификации по статьям, предусматривающим ответственность за убий-
ство (ст. 105 УК РФ) и причинение такого вреда (ст. ст. 111, 112, 115 УК РФ). 

Состав по конструкции усеченный. Преступление считается оконченным с момента 
совершения деяния, непосредственно направленного на причинение смерти указанным ли-
цам, независимо от того, наступила смерть или нет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и, как ми-
нимум, одним специальным признаком из двух альтернативных обязательных — целью пре-
кращения государственной или иной политической деятельности потерпевшего либо моти-
вом мести за такую деятельность. Совершение данного деяния по иным мотивам и с иными 
целями исключает возможность квалификации по ст. 277 УК РФ даже при осознании винов-
ным того, что потерпевший является государственным или общественным деятелем. В этих 
случаях содеянное квалифицируется по статьям, предусматривающим ответственность за 
преступления против личности (ст. 105 УК РФ), либо, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела, по иным статьям, предусматривающим ответственность за посягательства на 
жизнь (ст. 295, 317 УК РФ). 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.  
 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ) 
Основным объектом преступления выступают политические основы конституцион-

ного строя и внутренняя безопасность государства. Дополнительным объектом данного 
преступления выступает здоровье. При совершении посягательства на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля в ходе насильственного захвата или насильственного удер-
жания власти содеянное дополнительно квалифицируется по ст. 277 УК РФ. Аналогично 
в случае совершения в той же обстановке убийства или иного посягательства на жизнь, соде-
янное, в зависимости от конкретных обстоятельств, дополнительно квалифицируется 
по ст. 105 или ст. 317 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в совершении 
действий, альтернативно направленных на: 

1) насильственный захват власти; 
2) насильственное удержание власти; 
3) насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации. 
Действия, направленные на насильственный захват власти предполагают, прежде все-

го, воздействие на конкретных физических лиц — обладателей соответствующих властных 
полномочий. Это воздействие может выражаться в применении физического насилия или 
в угрозе его непосредственного применения, причинении вреда здоровью для принуждения 
к отказу от исполнения свих полномочий, захвате и перемещении указанных лиц против их 
воли, их изоляции либо, наоборот недопущении их на рабочие места, блокировании зданий 
соответствующих учреждений. 

Объектами действий по захвату власти могут быть здания федеральных органов вла-
сти и органов власти субъектов Российской Федерации. 

Для квалификации имеет значение именно направленность действий виновных, а не 
фактический захват власти. Преступление считается оконченным с момента совершения ука-
занных действий независимо от достигнутого результата. Создание условий для совершения 
рассматриваемого преступления квалифицируется как приготовление к совершению дей-
ствий, направленных на насильственный захват власти, по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ. 

Действия, направленные на насильственное удержание власти предполагают наличие 
следующих признаков: 

а) виновными властные полномочия были получены законным путем; 
б) возникли предусмотренные законом основания (истечение срока полномочий, из-

брание новых лиц и т. п.), обусловливающие появление у виновных обязанности перестать 
реализовывать эти полномочия и передать такую возможность легитимным субъектам; 

в) виновные не выполняют данной обязанности и оказывают противодействие с при-
менением насилия или угрозой его непосредственного применения; само описание деяния 
в диспозиции ст. 278 УК РФ как насильственного удержания власти предполагает, что долж-
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но иметь место не просто выраженное несогласие сложить властные полномочия, а именно 
насильственные действия, осуществляемые в отношении других лиц. 

Удавшийся захват власти и дальнейшее удержание власти лицами, ее захватившими, 
не образуют дополнительно насильственного удержания власти, поскольку насильственный 
захват предполагает и последующее насильственное же ее удержание.  

Преступление считается оконченным с момента совершения действий, направленных 
на насильственное удержание власти. 

Действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя Рос-
сийской Федерации, в теории справедливо относят к следующему, по отношению к указан-
ным деяниям, этапу противоправного посягательства, когда после захвата или незаконного 
удержания власти формируется новая система государственной власти и меняется конститу-
ционный строй

1
. Это выражается в совершаемых с применением насилия или с угрозой при-

менения насилия действий по изменению основ, определяющих общественный строй, орга-
низацию государственной власти, форму правления, государственное и территориальное 
устройство, политический режим. Преступление считается оконченным с момента соверше-
ния таких действий.  

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и специ-
альной целью захвата или удержания власти, либо изменения конституционного строя.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
В отношении лица, совершившего данное преступление, может распространяться 

действие поощрительной нормы, содержащейся в примечании к ст. 275 УК РФ.  
 

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) 
Объектом данного преступления являются политические основы конституционного 

строя и внутренняя безопасность государства. Дополнительным объектом может выступать 
здоровье. Причинение смерти при вооруженном мятеже требует квалификации по совокуп-
ности преступлений. 

Объективная сторона выражается в совершении двух альтернативно указанных деяний: 
1) организация вооруженного мятежа; 
2) активное участие в вооруженном мятеже. 
Вооруженный мятеж представляет собой массовые совместные действия, направлен-

ные против действующей легитимной власти и установленного государственного (конститу-
ционного) строя, при совершении которых для достижения противоправных целей применя-
ется оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Вооруженность означает наличие у значительной части участников мятежа указанных 
предметов, а также военной техники с вооружением (бронетранспортеров, танков, боевых 
вертолетов и самолетов и т. п.). Под применением оружия следует понимать воздействие, 
основанное на использовании его поражающих свойств, а также угрозу оружием. 

Совершенные при подготовке и осуществлении вооруженного мятежа незаконные 
приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств не охватываются ст. 279 УК РФ и требуют до-
полнительной квалификации по ст. ст. 222 и 222

1
 УК РФ, равно как и незаконное их изготов-

ление — по ст. ст. 223 и 223
1
 УК РФ.  

Организация вооруженного мятежа представляет собой обеспечение совместности 
действий вооруженных людей для достижения единого результата — свержения или насиль-
ственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения тер-
риториальной целостности Российской Федерации. 

Организация может выражаться в приискании участников мятежа путем обращения 
к конкретным людям и к неопределенному кругу лиц; их обучении ведению боевых дей-
ствий и в иной подготовке; разделении их на отдельные отряды; разработке плана выступле-
ния; определении порядка управления формирующимися силами; постановке задач группам 

                                                 

1
 Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации А. И. Коробеева. Т. 5. СПб : Юридический центр Пресс, 2008. С. 52. 
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и отдельным лицам; обеспечении оружием, транспортом, связью, обмундированием, иной 
экипировкой и т. д. Видимо, диспозицию ст. 279 УК РФ следует толковать расширительно 
и к организации мятежа относить также руководство им. 

Преступление в части организации вооруженного мятежа считается оконченным 
с момента совершения соответствующих организационных действий независимо от того, 
был ли этот мятеж в итоге осуществлен. 

Активное участие в вооруженном мятеже означает совершение в составе массы людей 
действий в общих преступных интересах, которыми в данном случае выступают свержение 
или насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации либо нару-
шение территориальной целостности Российской Федерации. Данные действия могут выра-
жаться в погромах, поджогах, захвате или блокировании зданий и помещений либо участков 
местности и иных объектов, применении насилия в отношении представителей власти. 

Активное участие в вооруженном мятеже окончено с момента совершения указанных 
действий независимо от того, были ли достигнуты цели мятежа. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и специ-
альной целью свержения или насильственного изменения конституционного строя Россий-
ской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, участвовавшие в мятеже, несут ответственность за кон-
кретные совершенные в ходе него преступления, уголовная ответственность за которые 
наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

 
Публичные действия, направленные на дискредитацию использования  

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов  
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира  

и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации  
своих полномочий в указанных целях (ст. 280

3 
УК РФ) 

Основным объектом преступления является внутренняя безопасность государства. 
Дополнительным объектом могут выступать общественные отношения по обеспечению 
международного мира и безопасности. Дополнительными объектами преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 280

3
 УК РФ, могут быть также жизнь, здоровье, имущественные интере-

сы, общественный порядок, общественная и экономическая безопасность. 
Объективная сторона по ч. 1 ст. 280

3
 УК РФ выражается в совершении публичных дей-

ствий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности, в том числе в публичных призывах к воспрепятствованию использо-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленных на 
дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полно-
мочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях. 

Под дискредитацией понимается подрыв доверия, умаление авторитета
1
.  

В рамках анализа признаков данного состава преступления допустимо обращаться 
к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ по квалификации публичных призывов 
к осуществлению экстремистской деятельности. Под публичными призывами следует пони-
мать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических 
средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению указанной дея-
тельности. Вопрос о публичности действий и призывов должен разрешаться с учетом места, 
способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в обществен-
ных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешива-
ние плакатов, распространение обращений путем рассылки сообщений и т. п.) (п. 4 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»

2
 (ред. от 28.10.2021). 

                                                 

1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 167. 

2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 8 ; 2017. № 1 ; 2018. № 11 ; 2021. № 12. 
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Преступление окончено с момента совершения любого из указанных действий.  
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280

3
 УК РФ, выражается 

в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Воору-
женных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичных призывах 
к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных 
целях, а равно направленных на дискредитацию исполнения государственными органами Рос-
сийской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в ука-
занных целях, если они повлекли смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью 
граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной без-
опасности либо создание помех функционированию или прекращение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организа-
ций, объектов энергетики, промышленности или связи. Преступление окончено с момента 
наступления любого из указанных общественно опасных последствий.  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 280
3
 УК РФ, харак-

теризуется прямым умыслом. Обязательным признаком публичных призывов к воспрепят-
ствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации является специальная 
цель дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защи-
ты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280

3
 УК РФ, 

характеризуется неосторожной формой вины. 
 Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280

3
 УК РФ, специальный — вменя-

емое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, привлеченное к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (ст. 20.3.3 КоАП РФ). 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280
3
 УК РФ, общий — вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
 

Публичные призывы к осуществлению деятельности,  
направленной против безопасности государства (ст. 280

4 
УК РФ) 

Основным объектом преступления является безопасность государства. Дополнитель-
ными объектами могут выступать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, 
общественная безопасность, безопасность критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, интересы государственной власти, государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления, порядок управления, военная безопасность, мир 
и безопасность человечества. 

Объективная сторона выражается в публичных призывах к осуществлению деятель-
ности, направленной против безопасности Российской Федерации, либо к воспрепятствова-
нию исполнения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспе-
чению безопасности Российской Федерации.  

Согласно примечанию к ст. 280
4 

УК РФ под деятельностью, направленной против без-
опасности Российской Федерации, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 189, 200

1
, 209, 210, 222–223

1
, 226, 226

1
, 229

1
, 274

1
, 275–276, 281, 283, 

283
1
, 284

1
, 290, 291, 322, 322

1
, 323, 332, 338, 355–357, 359 УК РФ.  

Воспрепятствование исполнению органами власти и их должностными лицами своих 
полномочий по обеспечению безопасности Российской Федерации выражается в создании 
помех их исполнению, недопущении такого исполнения. 

В рамках анализа признаков данного состава преступления целесообразно обратиться 
к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ по квалификации публичных призывов 
к осуществлению экстремистской деятельности, поскольку сущность публичных призывов, 
указанных в ст. 280

4
 УК РФ, понимается аналогично.  

Под публичными призывами следует понимать выраженные в любой форме (устной, 
письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью по-
будить их к осуществлению указанной деятельности.  
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Вопрос о публичности призывов должен разрешаться с учетом места, способа, обста-
новки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на 
собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 
распространение обращений путем рассылки сообщений и т. п.) (п. 4 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности»). 

Преступление признается оконченным с момента публичного провозглашения (рас-
пространения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других 
граждан к осуществлению указанной деятельности или нет. При совершении публичных 
призывов путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с использо-
ванием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» преступление следует считать оконченным с момента размещения обращений 
в указанных сетях общего пользования (например, на сайтах, форумах или в блогах), отправ-
ления сообщений другим лицам (пп. 4, 6

1
 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28 июня 2011 г. № 11). 
Содеянное квалифицируется по ст. 280

4
 УК РФ при отсутствии признаков преступле-

ний, предусмотренных ст. ст.  205
2
, 280, 280

1
, 280

3
, 284

2
 и 354 УК РФ. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 
В части 2 ст. 280

4 
УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные: 

— группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ);  
— лицом с использованием своего служебного положения. К лицам, использующим свое 

служебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие признаками, 
предусмотренными прим. 1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, 
не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, преду-
смотренным прим. 1 к ст. 201 УК РФ. Использование служебного положения выражается не 
только в умышленном использовании своих служебных полномочий, но и в оказании влияния 
исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц; 

— с использованием средств массовой информации либо электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». При решении вопроса об 
использовании средств массовой информации следует учитывать положения Закона Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»

1
 (с по-

следующими изменениями). Под средством массовой информации понимается периодиче-
ское печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопро-
грамма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распро-
странения массовой информации под постоянным наименованием (названием). 

Часть 3 ст. 280
4 

УК РФ устанавливает ответственность деяния, предусмотренные частями 
первой или второй данной статьи, совершенные организованной группой, т. е. устойчивой груп-
пой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 
 

Осуществление деятельности иностранной  
или международной неправительственной организации, в отношении которой  

принято решение о признании нежелательной на территории  
Российской Федерации ее деятельности (ст. 2841 УК РФ) 

Объектом данного преступления являются основы конституционного строя, оборо-
носпособность и внутренняя безопасность государства. Понятия конституционного строя 
и безопасности государства рассматривались выше. 

Под обороной понимается система политических, экономических, военных, соци-
альных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 

                                                 

1
 Рос. газета. 1992. 8 февр. 
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Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории (ст. 1 Федераль-
ного закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»

1
). 

Объективную сторону данного преступления образуют следующие альтернативные 
действия: 

1) участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или 
международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение 
о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 284

1
 УК РФ); 

2) предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо 
предназначенных для обеспечения деятельности на территории Российской Федерации ука-
занной организации (ч. 2 ст. 284

1
 УК РФ); 

3) организация деятельности на территории Российской Федерации такой организа-
ции (ч. 3 ст. 284

1
 УК РФ). 

Согласно ст. 3
1
 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воз-

действия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации»

2
 (с последующими изменениями), деятельность 

иностранной или международной неправительственной организации может быть признана 
нежелательной на территории Российской Федерации, если она представляет угрозу основам 
конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопас-
ности государства, в том числе способствует либо препятствует выдвижению кандидатов, 
списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы 
проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результа-
та на выборах, референдуме. Также деятельность организации может быть признана нежела-
тельной на территории Российской Федерации в случае, если в отношении этой организации 
получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении операций с де-
нежными средствами и (или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или между-
народной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной 
на территории Российской Федерации, в целях осуществления такой организацией деятель-
ности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, 
обороноспособности или безопасности государства. 

Деятельность иностранной или международной неправительственной организации 
признается нежелательной на основании решения, которое принимает Генеральный проку-
рор Российской Федерации (либо его заместители) по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отно-
шений Российской Федерации.  

Перечень таких организаций размещен на сайте Министерства юстиции Российской 
Федерации

3
. 

В качестве примера можно привести решение от 26 апреля 2017 г. о признании 
нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностран-
ных неправительственных организаций: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Ве-
ликобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США), 
Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая 
Россия») (Великобритания). В решении было отмечено, что указанные организации осу-
ществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты 
в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов 
нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступле-

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750. 

2
 Там же. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7597 ;  2018. № 53 (часть I). Ст. 8481. 

3
 Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых 

признана нежелательной на территории Российской Федерации. URL: https://minjust.gov.ru/ru/ docu-

ments/7756/ (дата обращения: 01.02.2023). 
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ний и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам 
конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства

1
. 

Под участием в деятельности организации следует понимать совершение умышлен-
ных действий, направленных на осуществление целей этой организации (например, распро-
странение печатных материалов организации, пропаганда ее идей, выступления и проведе-
ние мероприятий от ее имени, склонение лиц к участию в такой организации, участие в про-
водимых организацией семинарах, тренингах, сборах и иных мероприятиях), а также выпол-
нение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности организации 
(поддержка сайта, предоставление финансовых и иных материальных средств, ведение до-
кументации и т. п.). Преступление окончено с момента совершения любого из указанных 
действий. Обязательным признаком данного состава преступления является совершение этих 
действий лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние 
(ст. 20.33 КоАП РФ) либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотрен-
ного данной статьей. 

Предоставление средств — это их передача в распоряжение лицу или организации 
для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной орга-
низации. Предоставление средств признается оконченным преступлением с момента поступ-
ления их получателю. 

Сбор средств — это их приискание, получение (например, сбор пожертвований), со-
хранение. 

Сбор средств может осуществляться как законным, так и незаконным (в том числе 
преступным) путем. В последнем случае содеянное, при наличии к тому оснований, должно 
дополнительно квалифицироваться по соответствующим статьям Особенной части УК РФ, 
предусматривающим ответственность за преступления, совершенные при получении 
средств. Сбор средств следует считать оконченным преступлением с момента их получения. 

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» финансовая услуга — это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке 
ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой органи-
зацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических 
и физических лиц. Преступление окончено с момента начала оказания такой услуги.  

Руководство деятельностью организации выражается в осуществлении управленче-
ских действий по обеспечению текущей деятельности организации и объединению усилий 
участников (членов) организации для достижения поставленных перед ней целей. В частно-
сти, это может быть создание структурных подразделений организации, координация их дея-
тельности; определение приоритетных направлений деятельности организации; установле-
ние принципов формирования и использования ее имущества; распоряжение имуществом 
организации и распределение грантов; принятие управленческих решений и обеспечение их 
выполнения сотрудниками организации; организация проведения мероприятий под патрона-
жем организации; организация привлечения новых участников (членов) организации и фор-
мирование кадрового состава; руководство коллективом организации. Руководство деятель-
ностью организации признается оконченным преступлением с момента совершения указан-
ных действий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Лицо 
должно быть осведомлено о принятом в отношении организации решении о признании не-
желательной на территории Российской Федерации ее деятельности.  

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
По части 1 ст. 284

1
 УК РФ субъект специальный — лицо, подвергнутое административному 

наказанию за аналогичное деяние (ст. 20.33 КоАП РФ) либо имеющее судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного данной статьей. 

                                                 

1
 Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации деятельности ряда иностранных неправительственных организа-

ций. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1186636/ (дата обращения: 06.02.2023). 
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Согласно примечанию к ст. 284
1
 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмот-

ренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности по данной статье, если 
оно добровольно прекратило участие в деятельности иностранной или международной не-
правительственной организации, в отношении которой принято решение о признании неже-
лательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо способствовало пресечению деятельности такой ор-
ганизации, для обеспечения которой оно предоставляло или собирало средства либо оказы-
вало финансовые услуги, и если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследова-
нию преступления. 

Под добровольным прекращением участия в деятельности организации понимается 
прекращение лицом преступной деятельности при осознании им возможности ее продолже-
ния. Оно может выражаться, например, в выходе из состава организации, невыполнении рас-
поряжений их руководителей, отказе от совершения иных действий, поддерживающих суще-
ствование организации. Наличие в действиях лица иного состава преступления не препят-
ствует освобождению его от уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 284

1
 УК РФ. 

 
Призывы к введению мер ограничительного характера  

в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации  
или российских юридических лиц (ст. 284

2
 УК РФ) 

Объектом преступления является внутренняя безопасность государства.  
Объективная сторона выражается в призывах к осуществлению иностранным госу-

дарством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межго-
сударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения 
и (или) союза мер ограничительного характера, выражающихся во введении или в продлении 
политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации либо российских юридических лиц. 

Представляется, что по смыслу закона данные призывы должны быть публичными. 
Понятие публичных призывов и критерии оценки их публичности рассматривались 

в рамках анализа ст. 280
4 

УК РФ. 
Преступление признается оконченным с момента публичного провозглашения (распро-

странения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить кого-либо 
к осуществлению указанной деятельности или нет. При совершении публичных призывов 
путем массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи или с использованием 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет» преступление следует считать оконченным с момента размещения обращений в указан-
ных сетях общего пользования (например, на сайтах, форумах или в блогах), отправления 
сообщений другим лицам. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее  

16-летнего возраста, гражданин Российской Федерации, привлеченный к административ-
ной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (ст. 20.3.4 КоАП РФ).  

§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Диверсия (ст. 281 УК РФ) 
Объектом преступления является экономическая безопасность и обороноспособность 

Российской Федерации.  
Экономическая безопасность рассматривается как состояние защищенности нацио-

нальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономи-
ческий суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализа-
ции стратегических национальных приоритетов Российской Федерации (п. 7 Стратегии эко-
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номической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 13 мая 2017 г. № 208)

 1
. 

Понятие обороны приводилось выше при характеристике преступления, предусмот-
ренного ст. 284

1 
УК РФ. 

Предметами диверсионных действий могут быть предприятия, сооружения, объекты 
транспортной инфраструктуры и транспортные средства, средства связи, объекты жизне-
обеспечения населения. 

Объективная сторона выражается в совершении следующих альтернативных 
действий: 

1) взрыва; 
2) поджога; 
3) иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, со-

оружений и объектов. 
Взрыв — это процесс быстрого освобождения большого количества энергии, для 

осуществления которого наиболее часто используются химические взрывчатые вещества. 
Характерная особенность – образование взрывной волны, оказывающей механическое раз-
рушительное воздействие на окружающую среду. 

Поджог — умышленное инициирование горения какого-либо объекта, его воспла-
менение. 

К иным действиям относятся такие, которые сопоставимы по деструктивным послед-
ствиям со взрывом или поджогом (например устройство аварий на объектах жизнеобеспече-
ния; разрушение транспортных коммуникаций; разрушение зданий, вокзалов, портов). 

Под разрушением понимается приведение предметов в непригодное для функциони-
рования (использования) состояние, при котором их восстановление невозможно или эконо-
мически нецелесообразно. 

Повреждение — это ухудшение состояния предмета, когда снижается возможность 
его функционирования или использования по назначению, однако это ухудшение состояния 
может быть устранено. 

Состав по конструкции формальный. Преступление считается оконченным с момента 
совершения указанных действий. 

Субъективная сторона диверсии характеризуется прямым умыслом и обязательной 
специальной целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности Россий-
ской Федерации. Отсутствие такой цели исключает возможность квалификации по ст. 281 
УК РФ, содеянное в этом случае может быть квалифицировано по ст. 167 УК РФ при нали-
чии к тому оснований. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
В части 2 ст. 281 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния: 
а) совершенные организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК РФ); 
б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление 

иных тяжких последствий. Содержание аналогичных признаков разъяснялось Пленумом 
Верховного Суда РФ применительно к квалификации террористического акта

2
. Решая вопрос 

о том, является ли ущерб значительным, следует исходить из стоимости уничтоженного 
имущества или затрат на восстановление поврежденного имущества, значимости этого иму-
щества для потерпевшего, например, в зависимости от рода его деятельности или материаль-
ного положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, являвшего-
ся собственником или иным владельцем уничтоженного либо поврежденного имущества. 
К иным тяжким последствиям могут относиться, в частности, причинение смерти по неосто-
рожности, причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, средней тяжести 

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2902. 

2
 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-

ской направленности (ред. от 03.11.2016) (пп. 7, 8) : постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 2012. № 4 ; 2017. № 1. 
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вреда здоровью двум и более лицам; длительное нарушение работы предприятий или учре-
ждений; существенное ухудшение экологической обстановки. При решении вопроса о том, 
явилось ли нарушение работы предприятия или учреждения длительным, надлежит исходить 
из конкретных обстоятельств дела, учитывая при этом специфику их деятельности, общую 
продолжительность приостановления работы, размер причиненных им убытков и т. д. 

В части 3 ст. 281 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 
чч. 1 и 2 данной статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку. В слу-
чаях, когда акт диверсии повлек умышленное причинение смерти человеку (либо двум и бо-
лее лицам), содеянное охватывается ч. 3 ст. 281 УК РФ и не требует дополнительной квали-
фикации по ст. 105 УК РФ. 

От диверсии следует отличать террористический акт (ст. 205 УК РФ), поскольку дан-
ные преступления схожи по признакам объективной стороны. Разграничение осуществляется 
по признакам объекта преступления (объектом террористического акта является обществен-
ная безопасность) признакам объективной стороны (террористический акт может выражать-
ся не только совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-
здающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, но и в угрозе совершения указанных дей-
ствий)и цели как признаку субъективной стороны (целью террористического акта выступает 
дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздей-
ствие на принятие ими решений). 

 
Содействие диверсионной деятельности (ст. 281

1
 УК РФ) 

Объектом преступления является экономическая безопасность и обороноспособность 
Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении следующих альтер-
нативных действий: 

1) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных ст. 281 УК РФ, вооружение или подготовка лица в целях со-
вершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии (ч. 1 ст. 281

1
 УК РФ); 

2) пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
ст. 281 УК РФ (ч. 2 ст. 281

1
 УК РФ);  

3) организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 281 
УК РФ, или руководство их совершением, а равно организация финансирования диверсии 
(ч. 3 ст. 281

1
 УК РФ). 

При рассмотрении указанных действий следует обращаться к разъяснениям Пленума 
Верховного Суда РФ по квалификации содействия террористической деятельности, изло-
женным в пп. 14–15 постановления от 9 февраля 2012 г. № 1 (ред. от 03.11.2016) «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности»

1
, поскольку оно сходно по содержанию с содействием диверсион-

ной деятельности. 
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением определенного лица (группы лиц) 

в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 281 УК РФ, следует по-
нимать, в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение определенного лица 
(группы лиц) в совершение одного или нескольких указанных преступлений, например, путем 
уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посред-
ством размещения материалов на различных носителях и распространения через информацион-
но-телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или посредством поиска 
лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений.  

Под вооружением понимается снабжение лиц, участвующих в диверсионной деятель-
ности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, ра-
диоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т. п. в целях совер-
шения хотя бы одного из преступлений, указанных в этой статье.  

                                                 

1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 4 ; 2017. № 1. 
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Подготовка лиц в целях совершения преступлений, указанных в ст. 281 УК РФ, заклю-
чается в обучении правилам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, 
радиоактивными веществами, ядерными материалами, боевой техникой, средствами связи, 
правилам ведения боевых действий, а также в проведении соответствующих инструктажей, 
тренировок, стрельб, учений и т. п.  

Под финансированием диверсии понимается предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотрен-
ных ст. 281 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица 
в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения органи-
зованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих 
преступлений (п. 1 примечаний к ст. 281

1
 УК РФ).  

Под пособничеством в ст. 281
1
 УК РФ понимается умышленное содействие соверше-

нию преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обеща-
ние скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступле-
ния либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть 
такие предметы (п. 2 примечаний к ст. 281

1
 УК РФ). 

Организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 281 
УК РФ, может выражаться, в частности, в приискании соучастников, разработке плана, рас-
пределении ролей, постановке задач, материальном обеспечении (оружием, взрывными 
устройствами, транспортом, средствами связи и т. д.). Руководство совершением преступле-
ния может осуществляться путем контроля за выполнением задач на месте совершения пре-
ступления, определения порядка действий, путей отхода и т. д. 

Преступление признается оконченным с момента совершения любого из указанных 
действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Обязатель-
ной специальной целью вооружения и подготовки лица является совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 281 УК РФ. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 281

1
 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные частью 

первой данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. 
Согласно п. 3 примечаний к ст. 281

1
 УК РФ лицо, совершившее преступление, преду-

смотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевре-
менным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого 
содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Прохождение обучения в целях осуществления  

диверсионной деятельности (ст. 281
2
 УК РФ) 

Объектом преступления является экономическая безопасность и обороноспособность 
Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления выражается в прохождении лицом обучения, в том 
числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической 
и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, 
правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также 
иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. 

При рассмотрении указанных действий следует обращаться к разъяснениям Пленума 
Верховного Суда РФ по квалификации прохождения обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности, изложенным в п. 22

1
 постановления от 9 февраля 2012 г. № 1 

(ред. от 03.11.2016), поскольку оно сходно по характеру деяния с прохождением обучения 
в целях осуществления диверсионной деятельности. 
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Обучение может включать в себя приобретение необходимых знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изуче-
нии способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывны-
ми устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, 
представляющими опасность для окружающих. Прохождение обучения может состоять 
и в иных действиях виновного, непосредственно связанных с его подготовкой к осуществле-
нию диверсионной деятельности.  

Преступление окончено с момента начала выполнения действий, направленных на при-
обретение соответствующих знаний, умений и навыков для последующего осуществления 
диверсионной деятельности либо совершения хотя бы одного из преступлений, предусмот-
ренных ст. 281 УК РФ, вне зависимости от того, приобрело лицо необходимые знания, уме-
ния и навыки или нет.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и обяза-
тельной специальной целью осуществления диверсионной деятельности либо совершения 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 281 УК РФ. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Согласно примечанию к ст. 281

2
 УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмот-

ренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило 
органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 
осуществления диверсионной деятельности либо совершения хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных ст. 281 УК РФ, способствовало раскрытию совершенного преступле-
ния или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовав-
ших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления.  

 
Организация диверсионного сообщества и участие в нем  

(ст. 281
3
 УК РФ) 

Объектом преступления является экономическая безопасность и обороноспособность 
Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении следующих альтер-
нативных действий: 

1) создание диверсионного сообществам (ч. 1 ст. 281
3
 УК РФ); 

2) руководство диверсионным сообществом, его частью или входящими в такое сооб-
щество структурными подразделениями (ч. 1 ст. 281

3
 УК РФ) 

3) участие в диверсионном сообществе (ч. 2 ст. 281
3
 УК РФ);  

Под диверсионным сообществом понимается устойчивая группа лиц, заранее объеди-
нившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или со-
вершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 281 УК РФ, либо 
иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии.  

 При рассмотрении действий, предусмотренных ст. 281
3
 УК РФ,  следует обращаться 

к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ по квалификации организации террористиче-
ского сообщества и участия в нем, изложенным в пп. 22

2
–22

5
 постановления от 9 февраля 

2012 г. № 1 (ред. от 03.11.2016), поскольку они сходны по характеру деяний с организацией 
диверсионного сообщества и участием в нем. 

Под созданием диверсионного сообщества следует понимать такие действия лица, ре-
зультатом которых стало образование группы, обладающей признаками, указанными в ч. 3 
ст. 35 и ст. 281

3
 УК РФ. К числу указанных действий можно отнести: приискание участни-

ков; определение структуры сообщества, направлений его деятельности и идеологии; мате-
риальное обеспечение сообщества. Создание диверсионного сообщества окончено с момента 
его образования. 

Под руководством диверсионным сообществом, его частью или входящими в такое со-
общество структурными подразделениями следует понимать осуществление управленческих 
функций в отношении такого сообщества, его части или структурных подразделений, а также 
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отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспе-
чении деятельности сообщества.  

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработке общих планов диверсион-
ной деятельности сообщества, в подготовке к совершению конкретных преступлений, преду-
смотренных ст. 281 УК РФ, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, 
поставленных перед диверсионным сообществом или входящими в его структуру подразделени-
ями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организа-
ции материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, 
в принятии мер безопасности в отношении членов диверсионного сообщества).  

Под участием в диверсионном сообществе надлежит понимать вхождение лица в состав 
такого сообщества с намерением участвовать в осуществлении диверсионной деятельности либо 
в подготовке или совершении одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 281 
УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, уча-
стие в подготовке к совершению указанных преступлений или в совершении таких преступле-
ний, а также выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности 
такого сообщества (снабжение информацией, ведение документации и т. п.).  

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных действий.  
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и обязатель-

ной специальной целью осуществления диверсионной деятельности либо подготовки или 
совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 281 УК РФ, либо 
иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Под поддерж-
кой диверсии понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помо-
щи, способствующих осуществлению диверсионной деятельности. Под оправданием дивер-
сии понимается публичное заявление о признании целей и практики диверсионной деятель-
ности правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Под пропагандой диверсии 
понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направлен-
ных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной 
деятельности (пп. 2–5 примечаний к ст. 281

3
 УК РФ). 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Согласно п. 1 примечаний к ст. 281

3
 УК РФ лицо, добровольно прекратившее участие 

в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не 
может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в мо-
мент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении 
его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий. 

§ 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, регулируемые нор-

мами конституционного права, устанавливающими запреты на осуществление экстремист-
ской деятельности, а также состояние защищенности личности, общества и государства 
от угроз экстремистского характера. 

Объективная сторона выражается в публичных призывах к осуществлению экстре-
мистской деятельности.  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» к экстремистской деятельности (экстремизму) отнесены: 

— насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение тер-
риториальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части террито-
рии Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Гос-
ударственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами; 

— публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
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— пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимо-
сти от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; 

— воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

— совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; 
— использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или сим-

волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо ат-
рибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев использова-
ния нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или сим-
волики экстремистских организаций, 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 распро-
странение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в це-
лях массового распространения; 

— публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную 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 подстрекательство к их осу-
ществлению; 

— финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфиче-
ской и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания ин-
формационных услуг. 

Диспозицию ч. 1 ст. 280 УК РФ следует толковать ограничительно и исходить из того, 
что речь идет о призывах к осуществлению только преступной экстремистской деятельности, 
поскольку среди приведенных деяний есть и административные правонарушения (например, 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики — ст. 20.3 КоАП РФ). 
Признание же преступлением публичных призывов к осуществлению административного 
правонарушения не соответствует степени общественной опасности таких деяний. 

Под публичными призывами следует понимать выраженные в любой форме (устной, 
письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью по-
будить их к осуществлению экстремистской деятельности.  

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться с учетом места, способа, обста-
новки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, на 
собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 
распространение обращений путем рассылки сообщений и т. п.) (п. 4 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11). 

Преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения (распро-
странения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан 
к осуществлению экстремистской деятельности или нет. При совершении публичных призывов 
к осуществлению экстремистской деятельности путем массовой рассылки сообщений абонентам 
мобильной связи или с использованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» преступление следует считать 
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оконченным с момента размещения обращений в указанных сетях общего пользования (напри-
мер, на сайтах, форумах или в блогах), отправления сообщений другим лицам (пп. 4, 6

1
 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11). 
В статье 280 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности. Публичное распространение информации, 
в которой обосновывается необходимость совершения противоправных действий в отноше-
нии лиц по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и т. д., либо ин-
формации, оправдывающей такую деятельность, следует квалифицировать по ст. 282 УК РФ 
при наличии иных признаков этого состава преступления. Публичные призывы к осуществ-
лению террористической деятельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат ква-
лификации не по ст. 280 УК РФ, а по чч. 1 или 2 ст. 205

2
 УК РФ (п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11).  
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 
В части 2 ст. 280 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные 

с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». 

При решении вопроса об использовании средств массовой информации следует учи-
тывать положения Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации»

1
 (с последующими изменениями). 

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, се-
тевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой ин-
формации под постоянным наименованием (названием). 

Информационно-телекоммуникационная сеть — это технологическая система, пред-
назначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

2
 

(с последующими изменениями)). 
 

Публичные призывы к осуществлению действий,  
направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации  

(ст. 280
1
 УКРФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся по 
поводу обеспечения территориальной целостности Российской Федерации и состояния за-
щищенности личности, общества и государства от угроз экстремистского характера. 

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной 
целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государ-
ственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные 
на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действи-
ям не допускаются (ч. 2

1
 ст. 67 Конституции РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 4 Конституции РФ целостность и неприкосновенность государства 
относятся к числу основ ее конституционного строя. 

В Декларации о принципах международного права (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 24 октября 1970 г.) установлено, что «каждое государство должно воздерживаться 
от любых действий, направленных на частичное или полное нарушение национального един-
ства территориальной целостности любого другого государства или страны». 

Территориальная целостность является одним из основных условий существования 
государства, поскольку тем самым определяется сфера действия его суверенитета, и в ч. 1 

                                                 

1
 Рос. газета. 1992. 8 февр. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448. 
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ст. 4 Конституции Российской Федерации прямо закреплено, что суверенитет Российской 
Федерации распространяется на всю ее территорию. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в публичных при-
зывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации, если указанные призывы совершаются лицом после его привле-
чения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. 
Публичные призывы понимаются так же, как и по ст. 280 УК РФ. 

Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внут-
ренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. На территории 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы феде-
ральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанав-
ливается указанным Федеральным законом (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ). 

Согласно пп. «б» и «н» ст. 71 Конституции РФ федеративное устройство и территория 
Российской Федерации, определение статуса и защита государственной границы относятся 
к ведению Российской Федерации. 

Под действиями, направленными на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, следует понимать действия, направленные на изменение единства ее 
территориального устройства. 

По смыслу ст. 280
1
 УК РФ, объективную сторону данного преступления могут об-

разовывать: 
— публичные призывы к совершению действий по подготовке, организации, осу-

ществлению или содействию деятельности иностранного государства, международной либо 
иностранной организации или их представителей, направленной на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации; 

— публичные призывы к уступке Российской Федерацией, ее органами и должност-
ными лицами части территории России иностранным государствам; 

— публичные призывы к выходу субъекта Российской Федерации из ее состава; 
— публичные призывы к разделению Российской Федерации на два и более государства. 
Характер конкретных действий, к совершению которых призывает виновный, может 

быть различным. В любом случае, при квалификации необходимо указывать, к совершению 
каких именно действий призывал виновный и какую они представляли угрозу для террито-
риальной целостности Российской Федерации. 

Преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения (распро-
странения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан 
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, или нет. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.  
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, привлеченное к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 
одного года (ст. 20.3.2 КоАП РФ). 

В части 2 ст. 280
1
 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные 

с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

 
Нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280

2 
УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся по 
поводу обеспечения территориальной целостности Российской Федерации и состояния за-
щищенности личности, общества и государства от угроз экстремистского характера.  

Объективная сторона выражается в отчуждении части территории Российской Феде-
рации или иных действиях (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Госу-
дарственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направлен-
ных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных ст. ст.  278, 279 и 280

1
 УК РФ.  
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Действия, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Фе-
дерации, рассматривались при анализе ст. 280

1
 УК РФ.   

Преступление считается оконченным с момента совершения указанных действий.  
Изъятие, перемещение или уничтожение пограничных знаков в целях противо-

правного изменения Государственной границы Российской Федерации квалифицируется 
по ст. 323 УК РФ. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.  
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее  

16-летнего возраста. 
 

Возбуждение ненависти либо вражды,  
а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся по 
поводу обеспечения равенства граждан и состояния защищенности личности, общества 
и государства от угроз экстремистского характера. 

Объективная сторона по ч. 1 ст. 282 УК РФ выражается в действиях, направленных 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публич-
но, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к ад-
министративной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует 
понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходи-
мость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных дей-
ствий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, ра-
сы, приверженцев той или иной религии. Критика политических организаций, идеологиче-
ских и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убежде-
ний, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна рассматриваться как 
действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды (п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11).  

Унижение достоинства — это, по сути, оскорбление. Данные действия направлены на 
нанесение морального ущерба представителям национальной, конфессиональной, расовой или 
социальной группы, когда виновный стремится показать неполноценность их представителей. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на униже-
ние достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной груп-
пе, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ только в том случае, если они 
совершены публично или с использованием средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (например, выступления 
на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей 
информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовая рас-
сылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на по-
следующее ознакомление с информацией других лиц) (п. 7 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11). 

Преступление считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из ука-
занных действий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и целью 
возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Не является преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, высказывание сужде-
ний и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или 
иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не пре-
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следующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе (п. 8 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11). 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та, привлеченное к административной ответственности за аналогичное деяние в течение од-
ного года (см. ст. 20.3.1. КоАП РФ). 

В части 2 ст. 282 УК РФ предусмотрена ответственность за действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публич-
но, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», при наличии следующих альтерна-
тивных признаков:  

а) с применением насилия или с угрозой его применения. В отличие от насильствен-
ных преступлений против жизни и здоровья, совершаемых по экстремистским мотивам, 
насилие, применяемое при совершении данного преступления, направлено на возбуждение 
ненависти или вражды в других людях (например, применение в общественных местах 
в присутствии посторонних лиц насилия в отношении потерпевшего (потерпевших) по при-
знаку принадлежности к определенной расе или национальности, сопровождаемое расист-
скими или националистическими высказываниями) (п. 9 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11); 

б) лицом с использованием своего служебного положения. К лицам, использующим 
свое служебное положение, относятся, в частности, должностные лица, обладающие призна-
ками, предусмотренными прим. 1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные 
служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требова-
ниям, предусмотренным прим. 1 к ст. 201 УК РФ. Использование служебного положения вы-
ражается не только в умышленном использовании указанными выше лицами своих служеб-
ных полномочий, но и в оказании влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой 
ими должности на других лиц (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11); 

в) организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК РФ). 
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 282 УК РФ, харак-

теризуется прямым умыслом и целью возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить до-
стоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Субъектом преступления по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ является вменяемое фи-
зическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъект преступления, предусмотренного 
п. «б.» ч. 2 ст. 282 УК РФ, специальный — лицо, использующее свое служебное положение. 

 
Организация экстремистского сообщества (ст. 282

1
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся 
по поводу обеспечения равенства граждан и состояния защищенности личности, общества 
и государства от угроз экстремистского характера. 

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 282
1
 УК РФ выражается в соверше-

нии следующих альтернативных деяний: 
1) создание экстремистского сообщества; 
2) руководство экстремистским сообществом; 
3) руководство частью экстремистского сообщества или входящими в такое сообще-

ство структурными подразделениями; 
4) создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей ча-

стей или структурных подразделений экстремистского сообщества. 
Экстремистское сообщество — это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся 

для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской 
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направленности. В связи с тем, что в ч. 1 ст. 282
1
 УК РФ экстремистское сообщество прямо 

обозначено как организованная группа, оно не рассматривается как разновидность преступ-
ного сообщества (преступной организации) (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ). 

Под созданием экстремистского сообщества следует понимать такие действия лица, 
результатом которых стало образование группы, обладающей признаками, указанными в ч. 3 
ст. 35 и ст. 282

1
 УК РФ. К числу указанных действий можно отнести: приискание участни-

ков; определение структуры сообщества, направлений его деятельности и идеологии; мате-
риальное обеспечение сообщества. Создание экстремистского сообщества окончено с мо-
мента его образования. 

Под руководством экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями

1
 следует понимать осуществление управленче-

ских функций как при совершении конкретных преступлений экстремистской направленно-
сти, так и при обеспечении деятельности экстремистского сообщества, например: распре-
деление ролей между членами сообщества; организация материально-технического обеспе-
чения; разработка способов совершения преступлений; принятие мер безопасности в отно-
шении членов экстремистского сообщества; разрешение участвовать в сообществе лицам, 
желающим вступить в него; принятие у них присяги и проведение иных аналогичных риту-
алов; постановка задач и контроль их исполнения; принятие управленческих решений и да-
ча указаний членам сообщества; вовлечение новых участников; поддержание внутригруп-
повой дисциплины и т. д. 

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

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных действий.  
По части 1 ст. 282

1
 УК РФ преступление считается оконченным с момента соверше-

ния указанных действий. В части создания экстремистского сообщества анализируемый со-
став является усеченным. Уголовная ответственность за создание экстремистского сообще-
ства наступает с момента его фактического образования. 

В части 1
1
 ст. 282

1 
УК РФ установлена ответственность за склонение, вербовку или 

иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества. 
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в деятельность экстремист-

ского сообщества следует понимать, в частности, умышленные действия, направленные на 
склонение лица к вхождению в состав экстремистского сообщества, его вовлечение в подго-
товку или совершение преступления (преступлений) экстремистской направленности в со-
ставе сообщества, а равно склонение лица к выполнению функциональных обязанностей по 
обеспечению 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 поис-
ка лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества. Склонение, вербовку 
или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества следует считать 
оконченным преступлением с момента совершения указанных действий, независимо от того, 
приняло ли вовлекаемое лицо участие в деятельности экстремистского сообщества (п. 15

1
 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11). 
В части 2 ст. 282

1
 УК РФ предусмотрена ответственность за участие в экстремистском 

сообществе. Под участием в экстремистском сообществе надлежит понимать вхождение 
в состав такого сообщества с намерением участвовать в подготовке или совершении одного 

                                                 

1
 Структурным подразделением (частью) экстремистского сообщества является функционально 

и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководи-

теля этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в рамках и в соответствии с це-

лями экстремистского сообщества. 
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или нескольких преступлений экстремистской направленности, участие в подготовке к со-
вершению указанных преступлений экстремистской направленности и (или) непосредствен-
ное совершение таких преступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанно-
стей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение информацией, ведение до-
кументации и т. п.). Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе счи-
тается оконченным с момента вхождения в состав такого сообщества с намерением участво-
вать в подготовке или совершении одного или нескольких преступлений экстремистской 
направленности (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2011 г. № 11). 

При совершении участником экстремистского сообщества конкретного преступления 
его действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений по ст. 282

1
 УК РФ 

и статье УК РФ, предусматривающей ответственность за совершенное преступление. 
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом, специ-

альной целью и специальными мотивами. Организаторы, руководители и участники сообще-
ства должны быть объединены умыслом на подготовку либо совершение преступлений экс-
тремистской направленности при осознании ими общих целей функционирования такого со-
общества и своей принадлежности к нему (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11).  

Целями экстремистского сообщества являются подготовка или совершение преступ-
лений экстремистской направленности. Согласно прим. 2 к ст. 282

1
 УК РФ под преступлени-

ями экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ.  

Целью объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей 
или структурных подразделений экстремистского сообщества выступает разработка планов 
и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие преступления в составе экстремистского 
сообщества, подлежат ответственности лишь за те конкретные преступления, ответственность за 
которые предусмотрена с 14-летнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

В части 3 ст. 282
1
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 

чч. 1, 1
1
 и 2 данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного поло-

жения. Данный признак аналогичен рассмотренному выше такому же признаку, указанному 
в ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Согласно примечанию 1 к ст. 282
1
 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное данной статьей, добровольно прекратившее участие в деятельности экс-
тремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления. Под добровольным прекращением участия 
в экстремистском сообществе понимается прекращение лицом преступной деятельности при 
осознании им возможности ее продолжения. Оно может выражаться, например, в выходе из 
состава сообщества, невыполнении распоряжений его руководителей, отказе от совершения 
иных действий, поддерживающих существование сообщества, отказе от совершения пре-
ступлений (п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2011 г. № 11). 

 
Организация деятельности экстремистской организации (ст. 282

2
 УК РФ) 

Основным объектом преступления выступают общественные отношения, складыва-
ющиеся по поводу обеспечения состояния защищенности личности, общества и государства 
от угроз экстремистского характера. Дополнительный объект — интересы правосудия. 

Понятие экстремистской организации приведено в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и оно совпадает с харак-
теристикой, изложенной в диспозиции ч. 1 ст. 282

1
 УК РФ. 



Глава 16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

526 

Официальный перечень общественных и религиозных объединений, иных некоммер-
ческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом «О противодействии экстремистской деятельности», размещен на сайте Мини-
стерства юстиции Российской Федерации

1
. 

Однако после появления в УК РФ рассматриваемой нормы при квалификации пре-
ступлений по ст. 282

2
 УК РФ учитывался как перечень экстремистских организаций, так 

и перечень организаций, признанных террористическими
2
. 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ была введена ст. 205

5
, 

устанавливающая ответственность за организацию деятельности террористической органи-
зации и участие в деятельности такой организации, с одновременным дополнением диспози-
ции ст. 282

2
 УК РФ формулировкой «за исключением организаций, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации признаны террористическими». 
Таким образом, после введения ст. 205

5
 УК РФ «Организация деятельности террори-

стической организации и участие в деятельности такой организации» к экстремистским ор-
ганизациям, ответственность за организацию деятельности которых установлена ст. 282

2
 

УК РФ, террористические организации не относятся. 
Объективная сторона выражается в следующих альтернативных деяниях: 
1) действия, направленные на организацию деятельности общественного или религи-

озного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступив-
шее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации признаны террористическими (ч. 1 ст. 282

2
 УК РФ). 

Под организацией деятельности следует понимать действия организационного характера, 
направленные на продолжение или возобновление противоправной деятельности запрещенной 
организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, шествий, исполь-
зование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации) (п. 20 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11); 

2) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской органи-
зации (ч. 1

1
 ст. 282

2
 УК РФ). Эти деяния следует понимать так же, как и рассмотренные выше 

склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества; 
3) участие в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 282

2
 УК РФ). Под участием 

в деятельности экстремистской организации понимается совершение лицом умышленных 
действий, относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организа-
ции (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непо-
средственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.) (п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11). 

Преступление считается окоченным с момента совершения указанных действий. 
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. 
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 
В части 3 ст. 282

2
 УК РФ установлена ответственность за деяния, предусмотренные 

чч. 1, 1
1
 и 2 данной статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного поло-

жения. Данный признак аналогичен рассмотренному выше такому же признаку, указанному 
в ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

                                                 

1
 Перечень некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии экстремистской деятельности». Официальный сайт Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации. URL: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ (дата обращения: 30.01.2023). 
2
 Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организа-

ций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Официальный сайт Федераль-

ной службы безопасности Российской Федерации. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата об-

ращения: 30.01.2023). 

http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
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Согласно примечанию к ст. 282
2
 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное данной статьей,  добровольно прекратившее участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи 
с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. Характеристика аналогичной 
поощрительной нормы приводилась выше при анализе примечания к ст. 282

1
 УК РФ. 

 
Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282

3
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся по 
поводу обеспечения состояния защищенности личности, общества и государства от угроз 
экстремистского характера. 

Объективная сторона финансирования экстремистской деятельности выражается 
в совершении следующих альтернативных действий: 

1) предоставление средств, заведомо предназначенных для финансирования органи-
зации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направ-
ленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремист-
ской организации; 

2) сбор таких средств; 

3) предоставление финансовых услуг, предназначенных для финансирования органи-
зации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направ-
ленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремист-
ской организации. 

Понятия преступлений экстремистской направленности, экстремистского сообщества 
и экстремистской организации рассматривались выше при анализе ст. ст. 282

1
 и 282

2 
УК РФ. 

В самом общем смысле финансирование означает снабжение денежными средствами, 
финансами, однако по смыслу ст. 282

3
 УК РФ речь идет о снабжении и иными материальны-

ми средствами. 
Финансированием экстремистской деятельности следует признавать наряду с оказани-

ем финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или 
безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, 
экипировки, средств связи) (п. 22

1
 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 28 июня 2011 г. № 11). 
Предоставление средств — это их передача в распоряжение лицу, организовывающе-

му или подготавливающему преступление экстремистской направленности, а равно экстре-
мистскому сообществу или экстремистской организации либо их представителям. Не исклю-
чена возможность и предоставления средств лицу, уже совершающему преступление экстре-
мистской направленности. 

Финансирование деятельности экстремистского сообщества или экстремистской ор-
ганизации может выражаться, например, в систематических отчислениях или разовом взносе 
в общую кассу данных объединений, приобретении недвижимости или транспортных 
средств, оплате аренды недвижимости. Способ предоставления средств может быть любым 
и на квалификацию не влияет.  

Сбор средств — это их приискание, получение (например, сбор пожертвований), со-
хранение для последующего финансирования организации, подготовки и совершения хотя 
бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятель-
ности экстремистского сообщества или экстремистской организации. 

Сбор средств может осуществляться как законным, так и незаконным (в том числе 
преступным) путем. В последнем случае содеянное, при наличии к тому оснований, должно 
квалифицироваться по совокупности преступлений по ст. 282

3
 УК РФ и статьям Особенной 

части УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления, совершенные при по-
лучении средств.  
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Финансовая услуга — это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке цен-
ных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организа-
цией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических 
и физических лиц

1
.  

Преступление окончено с момента совершения любого из указанных действий. 
Субъективная сторона финансирования экстремистской деятельности характеризу-

ется прямым умыслом.  
Субъектом финансирования экстремистской деятельности является вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
В части 2 ст. 282

3
 УК РФ предусмотрена ответственность за финансирование экстре-

мистской деятельности лицом с использованием своего служебного положения (аналогич-
ный признак рассматривался применительно к ч. 2 ст. 282 УК РФ). 

Согласно примечанию к ст. 282
3
 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем 
своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресече-
нию деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспече-
ния деятельности которых оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансо-
вые услуги, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики  

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций,  
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование  

которых запрещены федеральными законами (ст. 282
4
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, складывающиеся 
по поводу обеспечения состояния защищенности личности, общества и государства от угроз 
экстремистского характера. Предметом преступления выступают нацистская атрибутика или 
символика, либо атрибутика или символика, сходные с нацистской атрибутикой или симво-
ликой до степени смешения, либо атрибутика или символика экстремистских организаций, 
либо иные атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование кото-
рых запрещены федеральными законами

2
. 

Символика экстремистской организации — это символика, описание которой содер-
жится в учредительных документах организации, в отношении которой судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности (ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

Объективная сторона по ч. 1 ст. 282
4
 УК РФ выражается в пропаганде либо публич-

ном демонстрировании указанной атрибутики или символики. 
Под пропагандой следует понимать деятельность по распространению материалов 

и (или) информации, направленных на формирование у других лиц убежденности в необхо-
димости использования такой атрибутики или символики.  

Демонстрирование может выражаться, в частности, в размещении символики на 
одежде, печатной продукции, на фотографиях в социальных сетях, выставлении атрибутики 
на улице и т. д., вследствие чего их могут воспринимать другие лица. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282
4
 УК РФ, выражает-

ся в изготовлении или сбыте либо приобретении указанной атрибутики или символики. 
Под изготовлением атрибутики или символики следует понимать их создание. 

Сбыт — это их отчуждение, как возмездное, так и безвозмездное (продажа, дарение, обмен 

                                                 

1
 О защите конкуренции» (п. 2 ст. 4) : федеральный закон от 26 июля 2006 г.  № 135-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
2
 См., напр., ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (с последующими изменениями) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1928. 
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и т. д.). Приобретением атрибутики или символики надлежит считать их получение любым 
способом, в том числе покупку, получение в дар, в обмен на другие вещи. 

Преступление окончено с момента совершения любого из указанных действий.  
С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282

4
 УК РФ, ха-

рактеризуется прямым умыслом. Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 282

4
 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и обязательной специальной целью 

пропаганды при сбыте указанной символики или атрибутики либо целями их сбыта или про-
паганды при приобретении. 

 Субъект преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282
4
 УК РФ, специальный — 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, подвергнутое административ-
ному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 
КоАП РФ. 

§ 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА СОХРАННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, возникающие в связи 

с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием 
и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации (преамбула Закона 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»). 

Предметом данного преступления являются сведения, составляющие государствен-
ную тайну (признак рассматривался при анализе ст. 275 УК РФ). 

С объективной стороны преступление выражается в разглашении сведений, состав-
ляющих государственную тайну. Под разглашением понимается неправомерное придание 
указанных сведений огласке, при которой они становятся достоянием других (посторонних) 
лиц. Способы разглашения могут быть различными (устное сообщение, направление писем 
и иных сообщений, предоставление текстовых документов или чертежей для ознакомления, 
передача видео или аудиозаписей). Также разглашение может быть совершено и путем без-
действия, когда лицо не принимает необходимых мер к обеспечению недопущения ознаком-
ления посторонних лиц с этими сведениями. 

Под посторонними в данном случае понимаются лица, которым сведения, составляю-
щие государственную тайну, не должны были разглашаться. Так, С., имея допуск к сведени-
ям, составляющим государственную тайну и не подлежащим разглашению, без умысла на 
государственную измену привлек подчиненных военнослужащих рядовых К. и Ш., не имею-
щих соответствующего допуска, к изготовлению на категорированной ПЭВМ личного плана 
работы командира командного пункта на период его перевода с мирного на военное время. 
В результате этого указанные военнослужащие узнали сведения, составляющие государ-
ственную тайну с грифом секретности «секретно». Действия С. были квалифицированы по 
ч. 1 ст. 283 УК РФ

1
. 

В связи с бланкетным характером диспозиции ст. 283 УК РФ при квалификации данного 
преступления необходимо учитывать нормативные правовые требования к порядку обращения 
сведений, составляющими государственную тайну, и устанавливать, какое именно правило было 
нарушено и в чем конкретно выразилось данное нарушение. Также нужно устанавливать отсут-
ствие в содеянном признаков государственной измены (ст. 275 УК РФ) и шпионажа (ст. 276 
УК РФ), в противном случае содеянное квалифицируется по этим нормам. 

По части 1 ст. 283 УК РФ преступление считается оконченным с момента ознакомле-
ния другого (постороннего) лица со сведениями, составляющими государственную тайну 
при условии осознания им хотя бы общего характера этих сведений. 

С субъективной стороны преступление по ч. 1 ст. 283 УК РФ характеризуется пря-
мым либо косвенным умыслом.  

                                                 

1
 Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 6 апреля 

2004 г. № 3-011/04. 
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Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, которому была доверена или стала известна государственная тайна 
по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В части 2 ст. 283 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за разглашение 
государственной тайны, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Тяжкие послед-
ствия — оценочный признак, который устанавливается в каждом конкретном случае с уче-
том всех обстоятельств дела. Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации «О государствен-
ной тайне», Правительство Российской Федерации устанавливает порядок определения раз-
меров ущерба, наступившего в результате несанкционированного распространения сведений, 
составляющих государственную тайну, а также ущерба, наносимого собственнику информа-
ции в результате ее засекречивания. В частности, к тяжким последствиям могут быть отнесе-
ны необходимость отказа от перспективных научных разработок оборонного значения или 
задержание сотрудников правоохранительных органов. 

С субъективной стороны преступление по ч. 2 ст. 283 УК РФ характеризуется не-
осторожной формой вины (легкомыслием или небрежностью). 

 
Незаконное получение сведений,  

составляющих государственную тайну (ст. 283
1
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, возникающие в связи 
с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием 
и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. 

С объективной стороны преступление выражается в получении сведений, составля-
ющих государственную тайну, путем: 

— похищения; 
— обмана; 
— шантажа; 
— принуждения; 
— угрозы применения насилия; 
— иным незаконным способом. 

Похищение рассматривалось при анализе ст. 276 УК РФ. 
Обман, используемый для получении сведений, составляющих государственную тай-

ну, может выражаться в нескольких видах:  
а) сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;  
б) умолчании об истинных фактах;  
в) совершении умышленных действий, направленных на введение в заблуждение об-

ладателя соответствующих сведений. 
Под шантажом традиционно понимается угроза распространения как порочащих, так 

и иных сведений, разглашения которых лицо, кому адресована эта угроза, не желает. Соглас-
но п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
№ 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой ре-
путации граждан и юридических лиц»

1
 порочащими, в частности, являются сведения, содержа-

щие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства, совершении не-
честного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или поли-
тической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, 
которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина.  

К иным сведениям относятся такие, которые хоть и лишены порочащего содержания, 
но их распространение может причинить вред правам и законным интересам лица или его 

                                                 

1
 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 февраля 2005 г. № 3 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 4.  
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близких. Достоверность сведений для квалификации преступления по ст. 283
1
 УК РФ значе-

ния не имеет. 
Принуждение представляет собой физическое или психическое воздействие на лицо 

с целью заставить его передать сведения, составляющие государственную тайну. С учетом 
того, что угроза применения насилия в диспозиции рассматриваемой статьи выделена само-
стоятельно, принуждение по смыслу ст. 283

1
 УК РФ выражается в ненасильственных дей-

ствиях и угрозах (например, в угрозе изъятия или уничтожения имущества, в использовании 
материальной или иной зависимости). 

К иным незаконным способам получения сведений, составляющих государственную 
тайну, относятся любые действия, направленные на получение указанных сведений, совер-
шаемые с нарушением требований действующего законодательства, регулирующего отнесе-
ние сведений к государственной тайне, их засекречивание или рассекречивание и защиту 
(подкуп, личное визуальное наблюдение, подслушивание и др.).  

Преступление считается оконченным с момента получения сведений, составляющих 
государственную тайну, любым из указанных способов. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. Гражданство значения не имеет. Если указанные действия были совершены граж-
данином Российской Федерации при государственной измене или иностранным граждани-
ном либо лицом без гражданства при шпионаже, содеянное квалифицируется, соответствен-
но, по ст. 275 или ст. 276 УК РФ без совокупности со ст. 283

1
 УК РФ. 

В части 2 ст. 283
1
 УК РФ предусмотрена ответственность за то же деяние, если оно: 

1) совершено группой лиц (ч. 1 ст. 35 УК РФ). Незаконное получение сведений, состав-
ляющих государственную тайну, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой также будет квалифицироваться по п. «а» ч. 2 ст. 283

1
 УК РФ; 

2) совершено с применением насилия. Насилие может быть как не опасным (побои, 
связывание) для здоровья, так и опасным для него (повлекшее причинение легкого вреда 
здоровью или вреда здоровью средней тяжести). С учетом санкции ч. 2 ст. 283

1
 УК РФ, при-

чинение тяжкого вреда здоровью в этом случае требует дополнительной квалификации 
по совокупности преступлений по ст. 111 УК РФ; 

3) повлекло наступление тяжких последствий (признак понимается так же, как и по 
ст. 283 УК РФ); 

4) совершено с использованием специальных и иных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации. Согласно прим. 1 к ст. 138

1
 УК РФ, под спе-

циальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения инфор-
мации, в УК РФ понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные ин-
струменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обес-
печение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для до-
ступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, об-
работки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции 
скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя; 

5) сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную тайну, 
либо с перемещением носителей таких сведений за пределы Российской Федерации. Под 
распространением сведений понимается их сообщение другому лицу. Перемещение носите-
лей за пределы Российской Федерации означает их фактическое перемещение любым спосо-
бом через Государственную границу Российской Федерации. 

 
Нарушение требований по защите государственной тайны (ст. 283

2
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, возникающие в связи 
с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием 
и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Предметом данного преступления являются сведения, составляющие государствен-
ную тайну (признак рассматривался при анализе ст. 275 УК РФ). 
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С объективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 283
2
 УК РФ, выража-

ется в выезде из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного 
или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из Российской 
Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.  

Согласно ст. 24 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государ-
ственной тайне» должностное лицо или гражданин, допущенные или ранее допускавшиеся 
к государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах. Ограничения мо-
гут касаться права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре (контракте) 
при оформлении допуска гражданина к государственной тайне. 

Выезд из Российской Федерации регламентируется разными нормативными актами, 
включая Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»

1
 (с последующими изменениями). Ос-

нования ограничения права выезда из Российской Федерации гражданина Российской Феде-
рации указаны в ст. 15 данного Федерального закона. Они включают допуск к сведениям 
особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной 
тайне в соответствии с законом Российской Федерации о государственной тайне, и заключе-
ние гражданином Российской Федерации трудового договора (контракта), предполагающего 
временное ограничение права на выезд из Российской Федерации. 

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных действий. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 283

2
 УК РФ, выражается 

в незаконных перемещении или пересылке носителей, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, за пределы Российской Федерации, при отсутствии признаков пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 226

1
, 276, 276 и 283

1
 УК РФ. 

Перемещение — это изменение места нахождения носителя. Под пересылкой следует 
понимать действия лица, направленные на перемещение носителя адресату, когда эти дей-
ствия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя (напри-
мер, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 
воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомлен-
ности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем). 

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных действий. 
С субъективной стороны преступления, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 283

2
 УК РФ, 

характеризуются прямым умыслом.  
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283

2
 УК РФ, специальный — граж-

данин Российской Федерации, допущенный или ранее допускавшийся к государственной 
тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 283
2
 УК РФ, общий — вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 283

2
 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные ча-

стями первой или второй данной статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой 
его применения либо должностным лицом с использованием своего служебного положения. 
Насилие может быть как опасным, так и не опасным для жизни или здоровья. Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью требует дополнительной квалификации по ст. 111 
УК РФ. Понятие должностного лица приведено в п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ.  

Часть 3 ст. 283
2
 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные частя-

ми первой или второй данной статьи, совершенные организованной группой, т.е. устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

 

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 34. Ст. 4029.  
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Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, возникающие в связи 

с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием 
и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Предметом преступления являются:  
1) документы, содержащие государственную тайну. Согласно ст. 1 Федерального за-

кона от 29 ноября 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
1
 (с последу-

ющими изменениями) документ — это материальный носитель с зафиксированной на нем 
в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для переда-
чи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения; 

2) предметы, сведения о которых составляют государственную тайну. Это различные 
изделия, образцы, модели и т. д., сведения о которых относятся к области военной, внешне-
политической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности государства, чье распространение может нанести ущерб безопасно-
сти Российской Федерации. 

Объективная сторона включает в себя три обязательных признака: 
1) общественно опасное деяние в виде нарушения установленных правил обращения 

с указанными предметами и документами; 
2) общественно опасные последствия в виде их утраты и наступления тяжких по-

следствий; 
3) причинную связь между деянием и последствиями. 
При установлении признаков общественно опасного деяния необходимо учитывать 

нормативные правовые требования к порядку обращения сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и устанавливать, какое именно правило было нарушено и в чем конкретно 
выразилось данное нарушение. 

Утрата означает выход документов и предметов из владения лица (потеря, похищение 
и др.), за исключением их уничтожения, поскольку в этом случае нет возможности для озна-
комления с ними посторонних лиц. 

Понятие тяжких последствий рассматривалось при анализе ст. 283 УК РФ. 
Причинная связь выражается в том, что именно нарушение лицом установленных 

правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно с предме-
тами, сведения о которых составляют государственную тайну, повлекло их утрату и наступ-
ление тяжких последствий. 

Преступление считается оконченным с момента наступления указанных в диспозиции 
последствий. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. Преступление 
признается совершенным по легкомыслию, если лицо, нарушающее установленные правила 
обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно с предметами, све-
дения о которых составляют государственную тайну, предвидело возможность их утраты 
и наступления тяжких последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Преступление 
признается совершенным по небрежности, если указанное лицо не предвидело возможности 
утраты данных документов или предметов и наступления тяжких последствий, хотя при не-
обходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия. 

Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, имеющее допуск к государственной тайне. 

 

                                                 

1
 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 1. Ст. 1. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Назовите объект преступлений против основ конституционного строя и безопасно-

сти государства. 
2. Перечислите виды преступлений против основ конституционного строя и безопас-

ности государства.  
3. Определите формы государственной измены и шпионажа. 
4. Укажите объективные признаки посягательства на жизнь государственного и обще-

ственного деятеля. 
5. Дайте уголовно-правовую характеристику насильственного захвата власти 

и насильственного удержания власти. 
6. Какие существуют особенности состава вооруженного мятежа? 
7. Сформулируйте понятие экстремистской деятельности. 
8. Дайте понятие преступлений экстремистской направленности. 
9. Назовите понятие и признаки экстремистского сообщества. Какие имеются отличия 

от экстремистской организации? 
10. Охарактеризуйте особенности объективной стороны публичных призывов к осу-

ществлению экстремистской деятельности. 
11. Укажите признаки состава разглашения государственной тайны. 
12. Назовите отличия диверсии от террористического акта. 
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ГЛАВА 17  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ  

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Ответственность за преступления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления предусмотрена в главе 30 
УК РФ (ст. ст. 285–293). 

Общественная опасность этих преступлений обусловлена тем, что они подрывают 
авторитет государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправ-
ления, формируют негативное отношение к органам власти и управления.  

Родовым объектом преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, являются об-
щественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирования органов публич-
ной власти в целом. 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отно-
шения, обеспечивающие нормальную  деятельность государственного аппарата, аппарата 
государственной службы и аппарата органов местного самоуправления. 

Непосредственным объектом данной группы преступлений выступают обществен-
ные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование отдельных направлений 
деятельности и авторитет отдельных звеньев государственного аппарата, аппарата государ-
ственной службы и аппарата органов местного самоуправления. 

Жизнь и здоровье, честь и достоинство человека, отношения собственности, иные за-
конные интересы граждан, организаций, общества и государства могут выступать в качестве 
дополнительного либо факультативного объекта. 

Преступления, предусмотренные главой 30 УК РФ, направлены против государствен-
ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации» под государственной службой Российской Федерации 
понимается профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения 
полномочий: Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, иных фе-
деральных государственных органов; субъектов Российской Федерации; органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федераль-
ных государственных органов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 
уставами, законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения пол-
номочий государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Система государственной службы включает в себя: государственную гражданскую 
службу, военную службу, государственную службу иных видов. 

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государ-
ственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Рос-
сийской Федерации.  
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Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской 
службы находятся в ведении Российской Федерации.  

Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, а ее организация — в ведении субъекта Российской Федерации. 

Военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются фе-
деральными законами, являются видами федеральной государственной службы. 

В пункте 1 ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» муниципальная служба определяется как профессиональ-
ная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).  

Для отдельных составов преступлений обязательным признаком является предмет: 
бюджетные средства (ст. 285

1 
УК РФ); средства государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285
2 

УК РФ); информация (ст. 287 УК РФ); деньги, ценные бумаги, иное имущество 
(ст. ст. 290–291

2 
УК РФ); официальные документы (ст. 292 УК РФ); паспорт (ст. 292

1 
УК РФ). 

С объективной стороны большинство преступлений может быть совершено только 
путем действия. Преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 287, 293, 
285

6
 и ч. 2 ст. 292

1 
УК РФ, характеризуются бездействием. Преступления, предусмотренные 

ст. ст. 285
5
, 286

1
 УК РФ, могут быть совершены как путем действия, так и бездействия. 

Деяния, предусмотренные ст. ст. 285, 285
1
, ст. 285

2
, ч. 3 ст. 285

3
, ст. 285

4
, 286, 286

1
, 

п. «в» ч. 3 ст. 287, ст. 288, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 292
1
, ст. 293 УК РФ —это преступления с мате-

риальным составом; для квалификации по ст. 285
6
, ч. 1 ст. 285

5
, ст. ст. 287, 289–291, 291

1
, 

291
2
, ч. 1 ст. 292 УК РФ наступление каких-либо вредных последствий не требуется — эти 

преступления имеют формальные составы. Часть 2 ст. 285
5 

и ч. 1 ст. 292
1 

УК РФ следует от-
нести к категории формально-материальных составов. В них законодатель закрепляет два 
альтернативных варианта привлечения к уголовной ответственности. Для привлечения к от-
ветственности за незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации послед-
ствия не обязательны, а при внесении заведомо ложных сведений в документы обязательным 
является последствие в виде незаконного приобретения гражданства Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 292 УК РФ). Нарушение условий государственного контракта по государственному 
оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государствен-
ного оборонного заказа, должностным лицом, является уголовно наказуемым при  причине-
ние Российской Федерации ущерба в сумме, составляющей не менее пяти процентов цены 
таких государственного контракта либо договора, но не менее пяти миллионов рублей, а при 
невыполнение задания государственного оборонного заказа, исходя из законодательной кон-
струкции состава преступления последствия не обязательны (ч. 2 ст. 285

5  
УК РФ) 

Часть 1 ст. 285
5 
и ст. 285

6 
УК РФ относятся к нормам с административной преюдицией. 

С субъективной стороны преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления — умышленные де-
яния (за исключением халатности — ст. 293 и ч. 2 ст. 292

1
 УК РФ). Умысел возможен как 

прямой, так и косвенный. Косвенный умысел, как правило, имеет место по отношению к по-
следствиям. Для таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями 
и служебный подлог, закон предусматривает наличие специального мотива – корыстной или 
иной личной заинтересованности. 

Субъект преступлений рассматриваемой группы специальный (исключение состав-
ляют преступления, предусмотренные ст. ст. 291, 291

1
, , а также ч. 1 ст. 291

2 
УК РФ (в части 

дачи взятки), которые могут совершаться общим субъектом). Для состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 291

2 
УК РФ «Мелкое взяточничество» признаком специального 

субъекта является наличие судимости за ранее совершенные преступления, предусмотрен-
ные ст. ст. 290, 291, 291

1
 УК РФ.  

Специальный субъект совершает общественно опасное деяние с использованием сво-
его служебного положения и вопреки интересам службы. Это означает, что виновный со-
вершает действия (или бездействие), которые находятся непосредственно в его компетенции, 
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он использует свои права и полномочия. Для некоторых составов преступления юридическое 
значение имеет использование виновным не только своего служебного положения, но и ав-
торитета, влияния на других служащих (ст. 290 УК РФ). 

Субъектами этих преступлений могут быть: 1) должностные лица (обязательный при-
знак всех преступлений, кроме предусмотренных ст. ст. 288, 291, 291

1
 УК РФ); 2) иностран-

ные должностные лица и должностные лица публичной международной организации (ч. 2 
ст. 290, ст. 291 УК РФ); 3) лица, занимающие государственные должности Российской Феде-
рации (ч. 2 ст. 285, ст. ст. 286–287 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ); 4) лица, занимающие государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 285, ст. 286–287 УК РФ, ч. 3 
ст. 290 УК РФ); 5) главы органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 285, 286 УК РФ, ч. 3 
ст. 290 УК РФ); 6) государственные или муниципальные служащие, не относящиеся к числу 
должностных лиц (ст. ст. 288, 292, 292

1 
УК РФ).  

§ 2. ПОНЯТИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях 
главы 30 УК РФ признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, госу-
дарственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных ком-
паниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет пра-
во прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный ис-
полнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа 
управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное 
право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муници-
пальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), 
а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формиро-
ваниях Российской Федерации. 

В зависимости от характера выполняемых функций должностные лица подразделяют-
ся на три вида:  

1) представители власти;  
2) лица, выполняющие организационно-распорядительные функции;  
3) лица, выполняющие административно-хозяйственные функции.  
Определение понятия «представитель власти» дано в примечании к ст. 318 УК РФ — 

это должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными пол-
номочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий» в п. 3 разъясняет, что «к исполняющим функции представи-
теля власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению 
функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из 
содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контроли-
рующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 
принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждени-
ями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100010
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Организационно-распорядительными функциями являются полномочия должностного 
лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, гос-
ударственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием 
кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка 
прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисципли-
нарных взысканий и т. п. К организационно-распорядительным функциям относятся полно-
мочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определен-
ные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка вре-
менной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной 
экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению 
оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Административно-хозяйственные функции включают в себя полномочия должностно-
го лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, нахо-
дящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей 
и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений 
о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материаль-
ных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

Властные, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 
функции могут выполняться постоянно, временно или по специальному полномочию. По-
следнее означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на него законом 
(стажеры органов полиции и др.), нормативным актом, приказом или распоряжением выше-
стоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом, 
в течение определенного времени или одноразово либо совмещает с основной работой (при-
сяжные заседатели и др.). 

Рассмотренные функции должны осуществляться в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-
сках и воинских формированиях Российской Федерации. 

К числу государственных органов относятся органы трех ветвей государственной вла-
сти (законодательные/представительные/, исполнительные, судебные) и иные государствен-
ные органы, к числу которых только на федеральном уровне принадлежат Администрация 
президента Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации, Аппарат Государственной Думы и Аппарат Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 
со своим аппаратом, Счетная палата Российской Федерации и др. 

Структуру органов местного самоуправления согласно ст. 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» составляют: представительный орган муниципального образо-
вания, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального 
образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, преду-
смотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочи-
ями по решению вопросов местного значения. 

Государственные и муниципальные учреждения. Учреждением согласно ч. 1 
ст. 120 ГК РФ (часть 1) признается некоммерческая организация, созданная собственни-
ком для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций не-
коммерческого характера. 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное 
учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение). 
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Государственное или муниципальное учреждение может быть бюджетным или авто-
номным. Автономным учреждением в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» признается «некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной вла-
сти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами». 

В соответствии с п. 1 ст. 7
1
 Федерального закона от 12 января1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» государственной корпорацией признается не имеющая член-
ства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имуще-
ственного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных об-
щественно полезных функций. Государственная корпорация создается на основании феде-
рального закона.  

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 
составляющая основу обороны Российской Федерации. Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации состоят из центральных органов военного управления, объединений, соединений, 
воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, в Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входя-
щие в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. К другим войскам и во-
инским формированиям относятся: войска национальной гвардии Российской Федерации, 
спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны, служба внешней разведки Россий-
ской Федерации, органы федеральной службы безопасности, органы государственной охраны, 
органы военной прокуратуры, военные следственные органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации и федеральные органы обеспечения мобилизационной подготовки органов гос-
ударственной власти Российской Федерации, воинские подразделения федеральной противопо-
жарной службы и создаваемых на военное время специальные формирования. 

В примечании 2 к ст. 285 УК РФ под лицами, занимающими государственные долж-
ности Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и феде-
ральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных орга-
нов. К ним, в частности, относятся Президент Российской Федерации, председатель Прави-
тельства Российской Федерации, федеральный министр, председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания, председатель Государственной Думы Федерального Собрания, 
председатель Конституционного Суда Российской Федерации и т. п. 

Согласно примечанию 3 к ст. 285 УК РФ под лицами, занимающими государственные 
должности субъектов Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, 
устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 
Федерации. Например, государственные должности Санкт-Петербурга как субъекта Россий-
ской Федерации установлены Законом Санкт-Петербурга от 15 июня 2005 г. № 302-34 
«О реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и реестре должностей государ-
ственной гражданской службы Санкт-Петербурга» (это, например, председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, губернатор Санкт-Петербурга, руководитель 
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, глава администрации 
района Санкт-Петербурга).  

Примечание 4 к ст. 285 УК РФ указывает, что в случаях, специально предусмот-
ренных соответствующими статьями, субъектами преступлений главы 30 УК РФ также 
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являются государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к чис-
лу должностных лиц.  

К государственным служащим, не являющимся должностными лицами, относятся ли-
ца, замещающие должности государственной службы помощников (советников), обеспечи-
вающих специалистов либо отдельные должности специалистов, в круг должностных пол-
номочий которых не входит осуществление функций представителя власти либо выполнение 
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций. 

К муниципальным служащим, не являющимся должностными лицами, относятся ли-
ца, являющиеся муниципальными служащими, в круг должностных полномочий которых не 
входит осуществление функций представителя власти либо выполнение организационно-
распорядительных, административно-хозяйственных функций. К их числу относятся лица, 
замещающие муниципальные должности муниципальной службы, в круг служебных обязан-
ностей которых входит осуществление функций по сбору, обработке, анализу управленче-
ской информации, подготовке проектов управленческих решений.  

В соответствии с примечанием 2 к ст. 290 УК РФ под иностранным должностным ли-
цом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо долж-
ность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе ино-
странного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для 
иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприя-
тия; под должностным лицом публичной международной организации понимается междуна-
родный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени. 

§ 3. ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
И ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
Основной непосредственный объект этого преступления образуют общественные 

отношения, обеспечивающие нормальную работу конкретного звена государственной или 
муниципальной службы.  

Дополнительным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 
охрану прав и законных интересов граждан и законных интересов общества или государства. 

Объективная сторона, характеризующаяся как использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, может проявляться как в совер-
шении самых разнообразных действий, так и в бездействии. В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных пол-
номочий» разъясняется, что как злоупотребление должностными полномочиями должны 
квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной личной 
заинтересованности совершает входящие в круг его должностных полномочий действия при 
отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения (например, выдача во-
дительского удостоверения лицам, не сдавшим обязательный экзамен; прием на работу лиц, 
которые фактически трудовые обязанности не исполняют; освобождение командирами 
(начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанно-
стей с направлением для работы в коммерческие организации либо обустройства личного 
домовладения должностного лица). Совершение деяния «вопреки интересам службы» озна-
чает совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществле-
нием должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 
необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъяв-
ляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так 
и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответ-
ствующими должностными полномочиями. 
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При этом виновный не выходит за пределы своей компетенции, используя предостав-
ленные ему законом полномочия.  

Состав злоупотребления должностными полномочиями по конструкции материаль-
ный, необходимо наличие последствий в виде существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или гос-
ударства и причинной связи между деянием и последствиями. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 18 постановления от 16 октября 
2009 г. № 19 разъясняет, что под существенным нарушением прав граждан или организаций 
в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных 
полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гаран-
тированных общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной 
и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту 
и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в государ-
ственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.).  

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в результате злоупо-
требления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий следу-
ет понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении гражданами или органи-
зациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и общественной нравствен-
ности (например, создание должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность 
выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для со-
трудничества) 

Понятие «существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, 
общества или государства» – оценочное, для установления «существенности» нарушения 
необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нор-
мальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, 
число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им морального, физического или иму-
щественного вреда и т.п. При квалификации содеянного по ст. 285 УК РФ необходимо уста-
навливать, какие конкретные права и законные интересы были нарушены. 

Между деянием и последствиями должна быть установлена причинная связь. 
С субъективной стороны злоупотребление должностными полномочиями — пре-

ступление умышленное. Умысел может быть как прямым, так и косвенным, т. е. виновный 
осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, желает их наступления, 
либо сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично. Для данного 
преступления характерным является наличие прямого умысла по отношению к деянию 
и косвенного по отношению к последствиям. Прямой умысел по отношению к деянию обу-
славливается наличием в этом составе мотива как обязательного признака субъективной сто-
роны. Мотивом здесь выступает корыстная или иная личная заинтересованность. Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в п. 16 постановления от 16 октября 2009 г. № 19 
разъяснил содержание указанных понятий следующим образом: 

— корыстная заинтересованность — стремление должностного лица путем соверше-
ния неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного ха-
рактера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, 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, семей-
ственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, зару-
читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. 

Субъект  специальный — должностное лицо. 
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В части 2 ст. 285 УК РФ установлена ответственность за злоупотребление должност-
ными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправления. Примечания 2 и 3 к ст. 285 УК РФ опреде-
ляют понятие данных субъектов.  

Особо квалифицированный состав злоупотребления должностными полномочиями 
(ч. 3 ст. 285 УК РФ) предусматривает совершение деяний, указанных в чч. 1 и 2, повлекших 
тяжкие последствия. К таким последствиям относятся последствия совершения преступле-
ния в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного про-
цесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного материально-
го ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на само-
убийство потерпевшего и т.п. (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19). 

 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285
1 

УК РФ) 
Основной непосредственный объект данного преступления образуют общественные 

отношения, обеспечивающие надлежащую работу конкретных звеньев государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, государственных компаний, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых при-
надлежит Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований Российской Федерации в части расходования целевых 
бюджетных средств. 

В качестве факультативного непосредственного объекта следует рассматривать 
имущественные интересы как физических, так и юридических лиц. Предметом данного 
преступления являются бюджетные средства. 

Законодательного определения «бюджетные средства» Бюджетный кодекс РФ не со-
держит. В теории существуют различные взгляды на внутреннее содержание этого понятия. 

В широком смысле бюджетные средства представляют собой денежные средства, за-
численные в доход (зачисленные на счет) соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации и предназначенные для финансового обеспечения задач и функций 
государства и местного самоуправления. 

Бюджетные средства в узком смысле — это денежные средства, фактически распреде-
ленные главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств по подведомствен-
ным распорядителям и получателям, соответственно, в формах, предусмотренных БК РФ

1
. 

Предметом рассматриваемого преступления являются бюджетные средства как в уз-
ком так и в широком смысле в зависимости от субъекта их нецелевого расходования. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется деянием 
в форме активных действий, выражающихся в расходовании бюджетных средств должност-
ным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их полу-
чения, определенным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассиг-
нованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для 
получения бюджетных средств, совершенных в крупном размере. 

Совершение указанных действий в крупном размере является обязательным призна-
ком данного состава преступления и составляет, в соответствии с примечанием к ст. 285

1 

УК РФ, это сумма превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.  
Диспозиция данной статьи относится к категории бланкетных диспозиций, и для бо-

лее предметного уяснения ряда понятий необходимо обратится к иным нормативно-
правовым актам. Так, ст. 306

4
 БК РФ устанавливает, что нецелевым использованием бюд-

жетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской 

                                                 

1
 Деменкова Н. Г. Административная ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств : дис. ... канд. юрид. наук. Благовещенск, 2007. С. 20–21. 



Уголовное право. Особенная часть 

543 

Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной роспи-
сью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным доку-
ментом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. 

Как видно из вышеприведенных позиций УК РФ и БК РФ, уголовное законодатель-
ство говорит о нецелевом расходовании бюджетных средств, в то время как в статьях БК РФ 
речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств. Данная правовая коллизия может 
порождать проблемы, связанные с квалификацией содеянного. 

Бюджетные средства должны расходоваться в соответствии с установленным поряд-
ком и правилами. Этот порядок определяется БК РФ и рядом иных нормативно-правовых 
актов, определяющих основания получения бюджетных средств. Например, для Санкт-
Петербурга одним из таких документом является Закон Санкт-Петербурга от 20 июля 2007 г. 
№ 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».  

Расходование бюджетных средств в крупном размере, для целей, не предусмотренных 
документами, определяющими основания получения этих средств, говорит об их нецелевом 
расходовании и влечет уголовную ответственность. 

По конструкции объективной стороны состав преступления формальный. Момент окон-
чания преступления связан с нецелевым расходованием бюджетных средств в крупном размере.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 285
1 

УК РФ, характери-
зуется прямым умыслом. Виновный осознает общественную опасность совершаемого деяния 
и желает это деяния совершить. Осознанием в данном случае охватывается факт того, что 
бюджетные деньги, полученные для определенных целей, расходуются в крупном размере не 
по целевому назначению. 

Субъект специальный — должностное лицо получателя целевых бюджетных средств.  
В качестве получателя целевых бюджетных средств следует рассматривать уполномо-

ченный орган, наделенный рядом специальных полномочий. В частности, он вправе прини-
мать/исполнять обязательства от лица публично-правового образования за счет ассигнова-
ний. Контроль над ним устанавливает распорядитель бюджетных средств. Структурой, при-
нимающей/исполняющей обязательства, может выступать орган государственной власти, 
управления государственным фондом, местного самоуправления или территориальной адми-
нистрации, казенное учреждение. Получатель бюджетных средств – это также казначейство. 
Оно находится на самом высоком уровне в иерархии уполномоченных органов. При этом 
казначейство выступает и как основной распорядитель бюджетных средств. 

Квалифицирующими признаками преступления являются: 
1) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 
2) совершение преступления в особо крупном размере. 
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору предполагает 

наличие двух и более должностных лиц получателя целевых бюджетных средств, заранее 
договорившихся о совместном совершении этого преступления. 

Особо крупный размер бюджетных средств определен примечанием к ст. 285
1 

УК РФ 
и составляет сумму, превышающую семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 

Нецелевое расходование средств  
государственных внебюджетных фондов (ст. 285

2 
УК РФ) 

Государственный внебюджетный фонд — это фонд денежных средств, образуемый 
вне федерального бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для реа-
лизации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхова-
ние, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Государственными внебюджетными фондами, в частности, являются Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, Государственный фонд занятости населения и т. д. Госу-
дарственные внебюджетные фонды формируются за счет уплаты налогоплательщиками еди-
ного социального налога и должны использоваться в соответствии с целями, определенными 
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законодательством Российской Федерации об этих фондах и бюджетами этих фондов. Соот-
ветственно, нецелевое использование средств этих фондов влечет уголовную ответствен-
ность по ст. 285

2 
УК РФ. 

Основной непосредственный объект данного преступления образуют общественные 
отношения, обеспечивающие нормальную работу государственных внебюджетных фондов 
в части расходования средств этих фондов в соответствии с их целевым назначением.  

Факультативный объект — социальные интересы и нужды граждан. 
Предмет рассматриваемого преступления — средства государственных внебюджет-

ных фондов. 
Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется деянием 

в форме активных действий, направленных на расходование средств государственных вне-
бюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, определенным законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам этих фондов, 
совершенных в крупном размере. Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
деятельность внебюджетных фондов Российской Федерации, является БК РФ. 

Состав преступления формальный. Момент окончания преступления связан с нецеле-
вым расходованием средств государственных внебюджетных фондов в крупном размере.  

Крупный размер для данного состава преступления определен в примечании к ст. 285
1
 

и составляет сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный 

осознает общественную опасность совершаемого деяния и желает это деяние совершить. 
Осознанием в данном случае охватывается факт того, что средства государственных вне-
бюджетных фондов, предназначенные для реализации определенных целей, расходуются 
в крупном размере не по целевому назначению. 

Субъект специальный — должностное лицо государственного внебюджетного 
фонда, наделенное полномочиями по распоряжению средствами государственных вне-
бюджетных фондов. 

Квалифицирующими признаками преступления являются: 
1) совершение его группой лиц по предварительному сговору; 
2) совершение его в особо крупном размере. 
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору предполагает 

наличие двух и более должностных лиц, наделенных полномочиями по распоряжению сред-
ствами государственных внебюджетных фондов, заранее договорившихся о совместном со-
вершении этого преступления. 

Особо крупный размер бюджетных средств определен примечанием к ст. 285
1 

УК РФ 
и составляет сумму, превышающую семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 

 
Внесение в единые государственные реестры  

заведомо недостоверных сведений (ст. 285
3
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом этого преступления являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие надлежащий порядок внесения сведений в единые госу-
дарственные реестры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

В качестве дополнительного непосредственного объекта могут рассматриваться 
общественные отношения, направленные на защиту правоохраняемых интересов как физи-
ческих, так и юридических лиц. 

Предметом рассматриваемого преступления являются единые государственные ре-
естры и документы, на основании которых были внесены запись или изменение в единые 
государственные реестры 

Под реестром в толковом словаре русского языка понимается опись; письменный пе-
речень. Опись — список учитываемых предметов

1
. На основании такого толкования термина 

«реестр» в контексте рассматриваемого вопроса в юридической литературе сформулировано 

                                                 

1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Русский язык, 1999. С. 673. 
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следующее понятие государственного реестра: государственный реестр — это составляемый 
для определенных целей перечень документов, явлений, событий, характеризующийся един-
ством используемых для составления перечня параметров единиц реестра, единством прие-
мов обработки включаемых в реестр единиц и единой методикой использования зафиксиро-
ванных в реестре сведений

1
. 

К единым государственным реестрам относятся: Единый государственный реестр 
юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
Единый государственный реестр налогоплательщиков, Единый государственный реестр зе-
мель, Единый государственный реестр недвижимости и др. 

К документам, на основании которых были внесены запись или изменение в единые 
государственные реестры, относятся документы, обязательное хранение которых предусмот-
рено законодательством Российской Федерации. 

Объективную сторону образуют два альтернативных действия: 
1) внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений 
(к заведомо недостоверным сведениям следует относить сведения, полностью или частично 
не соответствующие действительности, искажающие ее);  

2) уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись 
или изменение в единые государственные реестры, если обязательное хранение этих доку-
ментов предусмотрено законодательством Российской Федерации (под уничтожением доку-
ментов понимается их полная ликвидация, исключающая возможность их последующего 
восстановления; под подлогом понимается предоставление документов, содержание которых 
не соответствует действительному положению дел). 

Состав преступления формальный. Оконченным оно признается с момента выполне-
ния действий, образующих объективную сторону. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
Субъект рассматриваемого преступления в части внесения заведомо недостоверных 

сведений в государственный реестр — должностное лицо, имеющее полномочия на внесение 
сведений в государственный реестр, а в части уничтожения или подлога документов, на ос-
новании которых были внесены запись или изменение в единый государственный реестр – 
любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Квалифицирующий признак по ч. 2 ст. 285
3 

УК РФ — совершение этого преступления 
группой лиц по предварительному сговору. В группу лиц по предварительному сговору в ча-
сти внесения в единый государственный реестр заведомо недостоверных сведений должны 
входить должностные лица, наделенные соответствующими полномочиями по внесению 
сведений в этот реестр. 

Часть 3 ст. 285
3 

УК РФ в качестве особо квалифицирующего признака предусматрива-
ет наступление тяжких последствий. Применительно к рассматриваемому составу тяжкие 
последствия являются оценочной категорией и определяются индивидуально в каждой кон-
кретной ситуации (как правило, исходя из суммы причиненного материального ущерба).  

 

Злоупотребление должностными полномочиями  

при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285
4
 УК РФ) 

Данный состав преступления является частным случаем злоупотребления должност-
ными полномочиями. Статья 285

4
 УК РФ представляет собой специальную норму по отно-

шению к ст. 285 УК РФ. 
Основной непосредственный объект данного преступления образуют обществен-

ные отношения, обеспечивающие надлежащие исполнение должностных полномочий 
должностными лицами организации — исполнителя государственного оборонного заказа 
при его выполнении.  

                                                 

1
 Залесский В. В. Комментарий к федеральному закону «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей». М. : Юринформцентр, 2003. С. 20. 



Глава 18. Преступления против правосудия 

546 

Факультативный непосредственный объект — общественные отношения по обес-
печению обороны и безопасности Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» государственный оборонный заказ — это установленные нор-
мативным правовым актом Правительства Российской Федерации задания на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны 
и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соот-
ветствии с международными обязательствами Российской Федерации. 

Государственный заказчик государственного оборонного заказа — федеральный ор-
ган исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», обеспечивающие 
поставки продукции по государственному оборонному заказу. 

Головной исполнитель поставок продукции по государственному оборонному зака-
зу — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по государ-
ственному оборонному заказу. 

Исполнитель, участвующий в поставках продукции по государственному оборонному 
заказу – лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с го-
ловным исполнителем или исполнителем. 

Кооперация головного исполнителя — совокупность взаимодействующих между собой 
лиц, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках со-
провождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государ-
ственный контракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с го-
ловным исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями. 

Оборонный заказ содержит:  
1) перечень и количество подлежащей поставкам продукции, работ, услуг и сроки ее 

поставок;  
2) прогнозируемую стоимость оборонного заказа в целом, а также по его разделам 

и отдельным этапам реализации;  
3) перечень государственных заказчиков;  
4) перечень предполагаемых головных исполнителей. 
В состав оборонного заказа включаются: научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по созданию, модернизации, утилизации и уничтожению выводи-
мых из эксплуатации вооружения и военной техники; научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по развитию исследовательской, проектно-конструкторской и про-
изводственно-технологической базы организаций в целях обеспечения выполнения оборон-
ного заказа, а также повышения мобилизационной подготовки экономики; серийное произ-
водство и поставки вооружения и военной техники, а также комплектующих изделий и мате-
риалов; работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, гарантийному 
и авторскому надзору за их состоянием, а также по утилизации и уничтожению выводимых 
из эксплуатации вооружения и военной техники; работы в области военно-технического со-
трудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с меж-
дународными договорами; работы по мобилизационной подготовке экономики Российской 
Федерации; поставки продукции, работ, услуг для нужд гражданской обороны; производство 
вещевого и военного имущества, продовольственных и непродовольственных товаров; стро-
ительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов, предназначенных для 
нужд обороны и безопасности Российской Федерации, в том числе для утилизации и уни-
чтожения выводимых из эксплуатации вооружения и военной техники; другие работы по 
обеспечению обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

Объективная сторона, характеризующаяся как использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы, может проявляться как в совершении 
действий, так и в бездействии. Данные признаки рассматривались при анализе ст. 285 УК РФ. 
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Состав данного преступления, как и состав преступления, предусмотренного ст. 285 
УК РФ, материальный, необходимо наличие последствий в виде существенного нарушения 
охраняемых законом интересов общества или государства (признак рассматривался при ана-
лизе ст. 285 УК РФ) и причинной связи между деянием и последствиями. 

С субъективной стороны это преступление умышленное. Умысел может быть как пря-
мым, так и косвенным, т. е. виновный осознает общественную опасность своих действий (без-
действия), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных по-
следствий, желает их наступления либо сознательно допускает эти последствия или относится 
к ним безразлично. Для данного преступления характерным является наличие прямого умысла 
по отношению к деянию и прямого или косвенного по отношению к последствиям. Прямой 
умысел по отношению к деянию обуславливается наличием в этом составе мотива как обяза-
тельного признака субъективной стороны. Мотивом здесь выступает корыстная или иная личная 
заинтересованность (характеристика мотива приведена при анализе ст. 285 УК РФ). 

Субъект специальный — должностное лицо организации – исполнителя государ-
ственного оборонного заказа. Лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, выполняющей государственный оборонный заказ, несет ответ-
ственность по ст. 201

1
УК РФ.  

Квалифицирующие признаки данного состава:  
1) совершение этого преступления организованной группой; 
2) наступление тяжких последствий. 
Понятие «организованная группа» раскрывается в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Применительно 

к рассматриваемому составу преступления в организованную группу должны входить долж-
ностные лица организации – исполнителя государственного оборонного заказа.  

На основании ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специ-
ально указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, участвовавшее в со-
вершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность 
за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. Следуя 
данному законодательно закрепленному правилу,  лица, не являющиеся должностными ли-
цами организации – исполнителя государственного оборонного заказа, участвующие в со-
вершении этого преступления, несут ответственность за его совершение в качестве организа-
тора, подстрекателя или пособника.  

Тяжкие последствия — категория оценочная. Этот признак рассматривался при ана-
лизе ст. 285 УК РФ.  

 

Нарушение должностным лицом условий государственного контракта  

по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного  

в целях выполнения государственного оборонного заказа (ст. 2855 УК РФ) 
Основной непосредственный объект данного преступления образуют общественные 

отношения, обеспечивающие надлежащие исполнение условий государственного контракта, 
либо условий договора по государственному оборонному заказу. 

Понятие государственного оборонного заказа было проанализировано в рамках 
ст. 285

4  
УК РФ. 

Дополнительный непосредственный объект — отношения собственности. 
Факультативный непосредственный объект — общественные отношения по обес-

печению обороноспособности и безопасности Российской Федерации.  
Объективная сторона может быть выражена как в форме активных действий, так 

и бездействия; по нашему мнению, преимущественно в форме бездействия. Как правило, ви-
новный нарушая условия не выполняет какую то их часть, или  вообще не  выполняет зада-
ние государственного оборонного заказа. 

Нарушение условий контракта или условий договора может касаться количества, ка-
чества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых 
услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе неисполне-
ние обязанности по обеспечению авансирования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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Часть 1 ст. 285
5
 УК РФ — состав формальный, преступление считается оконченным 

с момента совершения деяния, направленного на нарушение условий государственного кон-
тракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в це-
лях выполнения государственного оборонного заказа. 

Часть 2 ст. 285
5  

УК РФ — формально-материальный состав. Преступление признается 
оконченным при невыполнении задания государственного оборонного заказа — формальная 
составляющая, либо при совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 285

5 
УК РФ,  если 

оно повлекло последствия в виде причинения Российской Федерации ущерба в сумме, со-
ставляющей не менее пяти процентов цены таких государственного контракта либо догово-
ра, но не менее пяти миллионов рублей — материальная составляющая. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого 
умысла. По отношению к последствиям, предусмотренным ч. 2 ст. 285

5
УК РФ, может иметь 

место как прямой так и косвенный умысел. Мотив и цель на квалификацию не влияют. 
Субъект специальный — должностное лицо. В части 1 ст. 285

5
УК РФ помимо при-

знаков должностного лица виновный должен быть подвергнут административному наказа-
нию за деяние, предусмотренное чч. 1, 2 или 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ и вновь совершит такое 
деяние в пределах непогашенного административного наказания. 

Примечание к статье содержит поощрительную норму в соответствии с которой долж-
ностное лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой рассматриваемой 
статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно устранило наруше-
ние условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, либо условий 
договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа. Обязатель-
ным условием освобождения является добровольность, т. е. лицо имело возможность не устра-
нять  нарушения, но добровольно, без какого либо воздействия устранило их. 

 

Отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого административному наказанию,  
от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу  

либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа  

(ст. 285
6
 УК РФ) 

Основной непосредственный объект рассматриваемого  преступления образуют об-
щественные отношения, обеспечивающие  надлежащий порядок заключения государствен-
ного контракта по государственному оборонному заказу, либо договора, необходимого для 
выполнения государственного оборонного заказа. 

Факультативный непосредственный объект — общественные отношения по обеспе-
чению обороноспособности и безопасности Российской Федерации.  

Объективная сторона характеризуется деянием в форме бездействия, выражающе-
гося в отказе или уклонении от заключения государственного контракта по государствен-
ному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного 
оборонного заказа. 

В соответствии с п. 6.1 ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» заключение контракта обязательно для хозяйствую-
щего субъекта, занимающего в соответствии со ст. 14 настоящего Федерального закона до-
минирующее положение, при условии отсутствия у него обоснованных экономических или 
технологических причин для отказа от заключения контракта.  

Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта, при кото-
ром он осуществляет или имеет возможность осуществлять поставки продукции по государ-
ственному оборонному заказу, сырья, материалов и комплектующих изделий, выполнение ра-
бот, оказание услуг, необходимые для выполнения государственного оборонного заказа, и в от-
ношении этого хозяйствующего субъекта выполняется хотя бы одно из следующих условий:  

 1) хозяйствующий субъект включен в установленном порядке в реестр единственных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков); 

2) хозяйствующий субъект является единственным производителем продукции по госу-
дарственному оборонному заказу, использование которой, и (или) ее составных частей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/d80dcd55200034f3cddbbd87c3fcbba0908b5ee6/#dst4734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/d80dcd55200034f3cddbbd87c3fcbba0908b5ee6/#dst4736
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/d80dcd55200034f3cddbbd87c3fcbba0908b5ee6/#dst6524
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=440296#l50
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и (или) комплектующих изделий при выполнении государственного оборонного заказа 
предусмотрено конструкторской или иной документацией либо требованиями государствен-
ного заказчика. (ст. 14 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»). 

Состав преступления формальный — преступление окончено с момента отказа или 
уклонения от заключения государственного контракта по государственному оборонному за-
казу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, ес-
ли заключение таких государственного контракта либо договора является обязательным 
в соответствии с федеральным законом, при наличии непогашенного административного 
наказания за деяние, предусмотренное чч. 1 или 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ. 

Субъективная сторона — умышленная форма вины в виде прямого умысла. 
Субъект специальный — должностное лицо, подвергнутое административному нака-

занию за деяние, предусмотренное чч. 1 или 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ. 
 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
Объект рассматриваемого преступления аналогичен объекту преступления, преду-

смотренного ст. 285 УК РФ. 
Объективная сторона превышения должностных полномочий состоит в совершении 

должностным лицом действий, которые выходят за пределы его полномочий. 
Лицо превышает полномочия, если оно:  
1) совершает действия, которые вправе совершать только вышестоящее должностное лицо;  
2) совершает действия, которые относятся к компетенции другого должностного лица;  
3) единолично совершает действия, относящиеся к компетенции коллегиального ор-

гана или требующие согласования с другим должностным лицом либо органом;  
4) совершает действия, которые вправе было совершить лишь при определенных 

условиях;  
5) совершает действия, которые никто и ни при каких условиях не вправе совершить 

(угрозы, оскорбления, издевательства, истязание и т. п.). 
Состав этого преступления материальный, необходимо наличие последствий в виде 

существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или государства и причинной связи между деянием 
и последствиями (характеристика последствий приведена при анализе ст. 285 УК РФ). 

Субъект специальный — должностное лицо. 
Субъективная сторона превышения должностных полномочий характеризуется ви-

ной в форме умысла (прямого или косвенного). Виновный осознает, что совершает действия, 
явно выходящие за пределы его полномочий, предвидит существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций, желает наступления этих последствий, либо не 
желает, но сознательно их допускает или относится к их наступлению безразлично. Наличие 
косвенного умысла может иметь место только по отношению к общественно опасным по-
следствиям. Мотивы и цели на квалификацию не влияют.  

Квалифицированным видом превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 
УК РФ) является совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, лицом, занима-
ющим государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления.  

Особо квалифицирующие признаки превышения должностных полномочий (ч. 3 
ст. 286 УК РФ):  

1. Применение насилия или угроза его применения. Применение насилия означает, 
что действия виновного связаны с нанесением потерпевшему побоев, причинением телесных 
повреждений, физической боли, а также с ограничением свободы. Таким образом, насилие 
включает любую степень тяжести вреда здоровью, кроме умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Под угрозой применения насилия понимается психическое 
насилие, т.е. такие высказывания или действия, которые свидетельствуют о немедленном 
применении лицом физического насилия. Угроза применения физического насилия должна 
быть реальной и восприниматься потерпевшим как вполне осуществимая.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/01a40298c6209c4e3b089b07ffdb3cea5053271c/#dst7262
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422609/01a40298c6209c4e3b089b07ffdb3cea5053271c/#dst7264
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2. Применение оружия или специальных средств – это умышленные действия, связан-
ные с использованием лицом поражающих свойств указанных предметов, или использование 
их по назначению. Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предна-
значенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов (ст. 1 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»). К специальным средствам относятся, напри-
мер, палки специальные, специальные газовые средства, средства ограничения подвижности, 
электрошоковые устройства, служебные животные (ст. 21 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»).  

3. Причинение тяжких последствий. Этот признак рассматривался при анализе ст. 285 
УК РФ.  

Так, по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 21 октября 2020 г. был осужден Ф., заместитель 
главы администрации по оперативной работе – начальник управления сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности администрации МО. Действуя умышленно, осозна-
вая, что объекты капитального строительства, расположенные по адресу: «Б», строящие-
ся в рамках муниципальных контрактов, не готовы к вводу в эксплуатацию, а именно в до-
мах отсутствует газоснабжение, во избежание негативных последствий при нарушении 
сроков исполнения вышеуказанного контракта, совершил действия, явно выходящие за пре-
делы его полномочий, которые он ни при каких обстоятельствах не вправе был совершать, 
а именно подписал акты приема – передачи квартир, расположенных в домах по адресу «Б», 
с ООО «Пневмострой», которые фактически не соответствовали техническим заданиям. 
В результате преступных действий заместителя главы администрации МО жители ава-
рийных многоквартирных домов не имели реальную возможность переселиться в квартиры, 
так как приемка газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного 
опробования (пуско-наладочных работ) указанных домов осуществлена по подписанному 
акту, то есть с указанной даты имелась реальная возможность для переселения в благо-
устроенные квартиры, в том числе с газоснабжением, необходимым для отопления. Неза-
конные действия Ф. привели к существенному нарушению прав и законных интересов граж-
дан – собственников и нанимателей квартир, выразившихся в несвоевременном переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда, организаций – администрации МО, а также 
в подрыве авторитета местного самоуправления, их дискредитации и способствованию со-
здания негативного общественного мнения о сотрудниках администрации МО, охраняемых 
законом интересов общества и государства, выразившихся в нарушении нормального функ-
ционирования и деятельности органов исполнительной власти, государственных органов, 
подрыве авторитета органов государственной власти, составляющих одну из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, признаваемого, гарантируемого и осуществ-
ляемого на всей территории Российской Федерации с причинением тяжких последствий, 
выразившихся в нарушении прав граждан на переселение из аварийного жилищного фонда

1
. 

4.  Группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. Внутреннее содержание вышеназванных групп раскрывается в ст. 35 УК РФ. 
В контексте рассматриваемого квалифицирующего признака необходимо обратить внимание 
на то, что лица входящие в эти группы должны обладать признаками должностного лица. 
Лица принимавшие участие в совершении данного преступления, не являющиеся должност-
ными лицами должны нести ответственность по ст. 286 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ, 
как организаторы, подстрекатели или пособники. 

5. В отношении несовершеннолетнего. В соответствии со ст. 1  Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста во-
семнадцати лет. В данном квалифицирующем признаке законодатель не говорит о заведомо-
сти знаний виновного, о возрасте потерпевшего. Данный квалифицирующий признак может 
быть вменен по факту превышения должностных полномочий в отношении несовершенно-

                                                 

 
1
 Судебная практика по уголовным делам. URL: https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-

ugolovnym-delam/  
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летнего, не зависимо от того  знал или допускал виновный то, что потерпевшим  является 
лицо не достигшее восемнадцати лет. 

6. Из корыстной или иной личной заинтересованности.  Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» в п. 16 
разъясняет содержание указанных понятий следующим образом: 

— корыстная заинтересованность — стремление должностного лица путем соверше-
ния неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного ха-
рактера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, 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, семей-
ственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, зару-
читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. 

Квалифицирующие признаки превышения должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 
УК РФ) — деяния, предусмотренные чч. 1, 2 или 3 ст. 286 УК РФ, совершенные с примене-
нием пытки.  В соответствии с примечанием № 1 к рассматриваемой статье под пыткой 
в настоящей статье и других статьях УК РФ понимается любое действие (бездействие), кото-
рым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нрав-
ственные страдания, чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, 
наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого 
оно подозревается, запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, ос-
нованной на дискриминации любого характера. 

Квалифицирующие признаки превышения должностных полномочий (ч. 5 ст. 286 
УК РФ) — деяния, предусмотренные ч. 4 ст. 286 УК РФ, повлекшие по неосторожности 
смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью. Субъективная сторона 
данного квалифицирующего признака характеризуется наличием двух форм вины. Умысел 
по отношению к деянию — превышению должностных полномочий, с применением пытки 
и неосторожность к наступившим последствиям в виде тяжкого вреда здоровью или смерти 
потерпевшего. В целом, преступление с двумя формами вины признается умышленным 
(ст. 27 УК РФ). 

 

Неисполнение сотрудником органов внутренних дел приказа (ст. 286
1
 УК РФ) 

Основной непосредственный объект данного преступления —общественные отно-
шения, обеспечивающие нормальную организацию деятельности органов внутренних дел, 
основанную на порядке подчиненности.  

Дополнительный непосредственный объект — права и законные интересы граждан 
или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства. 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме бездействия, вы-
ражающегося в неисполнении сотрудником органа внутренних дел приказа начальника, отдан-
ного в установленном порядке и не противоречащего закону, причинившем существенный вред 
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законам интересам 
общества или государства и наличием причинной связи между деянием и наступившими по-
следствиями. Под неисполнением приказа следует понимать не совершение действий, предпи-
санных приказом, либо совершение действий, противоречащих содержанию приказа. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» одним из принципов службы в органах внут-
ренних дел является принцип единоначалия и субординации (подчиненности) на службе 
в органах внутренних дел. Обязательным для сотрудника органов внутренних дел является 
выполнение приказов и распоряжений руководителей (начальников), отданных в установ-
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ленном порядке и не противоречащих федеральному закону. Начальником, отдающим при-
каз, является лицо, которому постоянно или временно подчинены сотрудники органа внут-
ренних дел. Приказ должен отдаваться в установленном порядке и не должен противоречить 
закону. Форма отдачи приказа может быть любой – письменной, устной, через посыльного, 
по телефону и т.д. Невыполнение приказа, незаконность которого очевидна для подчиненно-
го, исключает уголовную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 42 УК РФ. 

Последствия, предусмотренные ст. 286
1
 УК РФ, носят оценочный характер. Этот при-

знак рассматривался при анализе ст. 285 УК РФ.  
По конструкции объективной стороны состав данного преступления материальный. 

Оконченным оно признается с момента наступления указанных в статье последствий. 
Субъективная сторона характеризуется умышленной виной. По отношению к дея-

нию (неисполнению приказа) умысел прямой, виновный осознает общественную опасность 
своего деяния и при этом желает это деяние совершить (в контексте рассматриваемого во-
проса, имея возможность выполнить приказ, не выполняет его), по отношению к последстви-
ям возможно наличие косвенного умысла, виновный предвидит возможность наступления 
вредных последствий, не желает их наступления, но сознательно их допускает, либо безраз-
лично к ним относится. 

Субъект специальный — сотрудник органов внутренних дел. Согласно ст. 10 Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 г.  № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
сотрудник органов внутренних дел — гражданин, который взял на себя обязательства по про-
хождению федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности рядо-
вого или начальствующего состава и которому в установленном данным федеральным законом 
порядке присвоено специальное звание рядового или начальствующего состава. 

Квалифицированным видом данного преступления предусмотрена ответственность за 
его совершение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой лиц, равно повлекшее тяжкие последствия. 

Содержание понятий «группа лиц», «группа лиц по предварительному сговору», «ор-
ганизованная группа» раскрывается в ст. 35 УК РФ. Особенностью группового совершения 
данного преступления является то, что все участники группы должны быть сотрудниками 
органов внутренних дел. Лица, входящие в эти группы, не являющиеся сотрудниками орга-
нов внутренних дел, в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ несут ответственность по данной ста-
тье как организаторы, подстрекатели либо пособники. 

Тяжкие последствия — категория оценочная, в частности, к ним можно отнести 
нарушение порядка деятельности органа внутренних дел, причинение значительного матери-
ального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на 
самоубийство и т. п.  

 

Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию Российской Федерации  

или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отно-

шения, обеспечивающие соответствующий закону порядок предоставления информации Фе-
деральному собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации.  

В качестве дополнительного непосредственного объекта целесообразно рассматри-
вать общественные отношения, связанные с организацией деятельности Федерального со-
брания Российской Федерации или Счетной палаты Российской Федерации, а также обще-
ственные отношения, возникающие и функционирующие в связи с защитой правоохраняе-
мых интересов личности, общества, государства. 

Предмет данного преступления — официальная информация, запрашиваемая Феде-
ральным собранием Российской Федерации или Счетной палатой Российской Федерации, 
содержащаяся в документах или материалах. По своему содержанию эта информация может 
быть любого характера (политическая, экономическая, правовая, социальная и т. п.). В части 
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3 ст. 287 УК РФ предметом является информация конкретного характера — информация 
о правонарушениях, совершаемых должностными лицами органов государственной власти. 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме бездействия. 
Бездействие как форма выражения деяния заключается в следующих альтернативных вари-
антах поведения виновного лица:  

— неправомерный отказ в предоставлении информации; 
— уклонение от предоставления информации;  
— предоставление заведомо неполной информации;  
— предоставление заведомо ложной информации.  
Бездействие во всех этих вариантах поведения (в том числе и предоставление заведо-

мо неполной или ложной информации) обусловлено тем, что виновный не выполняет того, 
что он должен был и мог сделать, т. е. не предоставляет информацию. 

Под неправомерным отказом в предоставлении информации следует понимать факти-
ческий устный или письменный отказ в предоставлении запрашиваемой в официальном по-
рядке информации без каких либо законных оснований.  

Под уклонением от предоставления информации понимается завуалированный отказ 
от предоставления информации, т. е. непредоставление информации сопровождается объяс-
нениями причин, в действительности не имеющих места (например, испорченный электрон-
ный носитель, на котором содержалась информация, неполная готовность к ее передаче, от-
сутствие лиц, в распоряжении которых находится запрашиваемая информация, отсутствие 
этой информации т.  п.). 

Предоставление заведомо неполной информации, т. е. объем предоставленной достовер-
ной информации не соответствует объему информации, запрашиваемому Федеральным Собра-
нием Российской Федерации или Счетной палатой Российской Федерации. При этом у лица, 
предоставляющего информацию, имеется возможность предоставить ее в полном объеме. 

Предоставление заведомо ложной информации означает предоставление несоответ-
ствующей действительности, заведомо искаженной, выдуманной информации. 

Состав данного преступления формальный. Оконченным оно признается с момента 
совершения одного из альтернативных действий, предусмотренных диспозицией статьи. 

Диспозиция рассматриваемой статьи бланкетная. Это вызывает необходимость обра-
щения в процессе квалификации к иным нормативным правовым актам, в частности к таким 
как, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ 
«О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», Федеральный закон от 11 января1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации».  

Квалифицирующий признак ч. 2 ст. 287 УК РФ образуют признаки субъекта преступ-
ления. Субъектом здесь является лицо, занимающее государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации. 

Особо квалифицирующие признаки — деяния, предусмотренные чч. 1 или 2 ст. 287 
УК РФ:  

1. Сопряженные с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами 
органов государственной власти. Данный квалифицирующий признак включает в себя со-
крытие информации не только о правонарушениях должностных лиц органов государствен-
ной власти, но и о совершенных этими лицами преступлениях. Если в сокрытии информации 
имеют место признаки заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления, 
необходима дополнительная квалификация по ст. 316 УК РФ. 

2. Совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. Понятия «группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору» раскрываются 
в ст. 35 УК РФ. Особенностью группового совершения данного преступления, является то, 
что лица, входящие в группу по предварительному сговору и в организованную группу, 
в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ должны обладать признаками специального субъекта. Это 
должны быть должностные лица, на которых возложена обязанность по предоставлению ин-
формации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской 
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Федерации. Лицо, не обладающие такими признаками, принимающее участие в совершении 
этого преступления, несет ответственность по ст. 287 УК РФ как организатор, подстрекатель 
или пособник.  

3. Повлекшие тяжкие последствия. Применительно к данному составу преступления 
тяжкие последствия носят оценочный характер, и их установление зависит от конкретных 
фактических обстоятельств. В частности, к тяжким последствиям этого преступления следу-
ет относить нарушение нормальной работы Федерального Собрания Российской Федерации 
или Счетной палаты Российской Федерации, причинение имущественного значительного 
ущерба, причинение существенного вреда правоохраняемым интересам личности, общества, 
государства и т. п., в результате принятых решений, основанных на полученной недостовер-
ной или заведомо ложной информации. 

По конструкции объективной стороны состав данного квалифицирующего признака 
материальный. 

 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления — общественные отношения, обеспечива-

ющие нормальную деятельность государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, госу-
дарственных компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
а также Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
Российской Федерации. Дополнительным объектом выступают общественные отношения, 
обеспечивающие права и законные интересы граждан и организаций. 

Объективная сторона преступления включает в себя:  
1) деяние в форме действия, которое заключается в присвоении полномочий долж-

ностного лица и совершении в связи с этим иных действий;  
2) общественно опасные последствия, а именно существенное нарушение прав и за-

конных интересов граждан или организаций;  
3) причинно-следственную связь между деянием и наступившими последствиями. По 

конструкции объективной стороны рассматриваемый состав является материальным, т. е. 
преступление считается оконченным с момента наступления общественно опасных послед-
ствий, указанных в диспозиции статьи. 

Способы присвоения виновным полномочий должностного лица могут быть самыми 
разнообразными (устное заявление о том, что виновное лицо является должностным лицом, 
использование форменной одежды, поддельного документа и т. п.). Содержание «суще-
ственного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций» раскрывается при 
рассмотрении ст. 285 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, т. е. лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 
Однако по отношению к последствиям возможен и косвенный умысел. Например, лицо, со-
вершая указанные действия, осознает их общественную опасность, предвидит возможность 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, не желает 
этих последствий, но сознательно допускает их либо относится к ним безразлично (напри-
мер, совершая это деяние в пользу своего близкого, лицо не желает наступления вредных по-
следствий иному гражданину либо организации, однако сознательно допускает их наступле-
ние либо относится к ним безразлично). 

Субъект преступления специальный — государственный или муниципальный слу-
жащий, не являющийся должностным лицом. 
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) 
Непосредственным объектом выступают общественные отношения, обеспечивающие 

установленный законом порядок прохождения государственной и муниципальной службы 
Объективная сторона характеризуется деянием в форме альтернативных активных 

действий таких как: 
— учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринима-

тельскую деятельность; 
— участие должностного лица в управлении такой организацией лично или через до-

веренное лицо вопреки запрету, установленному законом. 
Перечисленные действия должны быть связаны с предоставлением должностным лицом 

организации, которую это лицо учредило, либо в управлении которой принимает участие лично 
или через доверенное лицо, льгот, преимуществ или покровительства в иной форме. 

В данном составе речь идет об учреждении организации или участии в управлении 
организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность. В соответствии с ч. 1 
ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в уста-
новленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. 

Как учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность, следует рассматривать действия, направленные на создание такой 
организации. Решение об учреждении такой организации принимается в порядке, преду-
смотренном ст. 50

1
 ГК РФ. 

Как предоставление льгот и преимуществ или покровительства в иной форме можно 
рассматривать действия лица, использующего свое должностное положение, направленные 
на устранение конкурентов, получение налоговых, таможенных и иных льгот, освобождение 
от различного рода проверок, либо формальное проведение проверок и т.п.  

Участие в управлении организацией означает вхождение должностного лица лично 
или через доверенное лицо в органы управления организации, осуществляющей предприни-
мательскую деятельность, и посредством принятия решений оказание воздействия на управ-
ленческую деятельность этой организации. 

Статья 289 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение указанных 
действий вопреки запрету, установленному законом. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», лицу, находящемуся на государственной или муници-
пальной службе, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией. 

Состав преступления формальный, преступление признается оконченным с момента 
совершения одного из действий, образующих объективную сторону. 

Субъективная сторона выражена в умышленной форме вины в виде прямого умыс-
ла. Виновный осознает то, что его действия противоречат установленному законом запрету 
и при этом желает эти действия совершить. 

Субъект преступления специальный — должностное лицо. 

 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
Непосредственным объектом этого преступления выступают общественные отно-

шения, обеспечивающие исполнение служебных обязанностей без запрещенного законом 
материального вознаграждения. Помимо основного объекта при получении взятки за неза-
конные действия может причиняться вред и дополнительным объектам, в качестве которых 
выступают самые разнообразные публичные и частные интересы. 

Обязательным признаком рассматриваемого состава преступления является предмет.  
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Предмет взятки включает деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имуще-
ственного характера (например, безвозмездно или по заниженной стоимости осуществление 
строительства или ремонта, предоставление абонементов на посещение спортивных ком-
плексов и т. п.), а также иные имущественные права (которые включают в себя вещные, обя-
зательственные и исключительные права, обладающие определенной ценностью и стоимост-
ной оценкой). Неимущественные блага не являются предметом взятки, и поэтому их получе-
ние не образует как состава рассматриваемого преступления, так и других составов, преду-
сматривающих ответственность за взяточничество.  

С объективной стороны получение взятки — это действие, выражающиеся в полу-
чении 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 незаконного оказания ему услуг имущественно-
го характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе, когда взятка по ука-
занию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за со-
вершение действий (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство по службе. По конструкции объек-
тивной стороны состав получения (дачи) взятки формальный – преступление окончено с мо-
мента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей. Предмет взятки может 
быть предоставлен различными способами. Формы (способы) взяточничества принято де-
лить на скрытые (завуалированные) и простые. Простой способ представляет собой непо-
средственную (или через посредников) ничем не замаскированную передачу денег, ценных 
бумаг, иного имущества или оказание услуг имущественного характера взяткодателем взят-
кополучателю. Скрытое (завуалированное) взяточничество внешне выглядит законно (под 
видом договоров купли-продажи, дарения, выигрыша и т. п.), на самом деле это лишь форма, 
прикрывающая преступное содержание. 

В части 1 ст. 290 УК РФ предусмотрены альтернативные варианты поведения долж-
ностного лица за взятку:  

1) действия (бездействие), которые входят в служебные полномочия должностного лица;  
2) действие (бездействие), которым должностное лицо может способствовать в силу 

должностного положения;  
3) общее покровительство или попустительство по службе. 
При квалификации получения взятки лицом, совершающим какое-либо действие (без-

действие) за взятку в пределах его служебных полномочий, надлежит выяснить круг этих 
полномочий. 

Под должностным положением, способствующим совершению определенных дей-
ствий в пользу взяткодателя со стороны выше указанных должностных лиц, следует, в част-
ности, понимать значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении 
иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны взят-
кополучателя. При этом следует иметь в виду, что использование личных отношений, если 
они не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использование 
должностного положения. 

К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, 
связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением 
в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. 

К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, не реагирование на его неправомерные действия. 

Фактическое совершение действий за взятку не требуется. Не образует получение 
и дачу взятки предоставление материальных благ за выполнение не должностных, а профес-
сиональных обязанностей. Действия (бездействие) должностного лица могут совершаться 
в «пользу взяткодателя или представляемых им лиц».  
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Субъект получения взятки специальный. Помимо должностного лица субъектом дан-
ного преступления может выступать иностранное должностное лицо, а также должностное 
лицо публичной международной организации (признаки субъекта проанализированы во вто-
ром вопросе). 

Субъективная сторона взятки характеризуется прямым умыслом и корыстным мо-
тивом. Лицо, получающее взятку, осознает общественно опасный характер не только своих 
действий, но и действий взяткодателя, и желает совершить данные действия. 

В части 1 ст. 290 УК РФ минимальная сумма взятки превышает десять тысяч рублей. 
Минимальная граница в данном случае обусловлена ст. 291

1 
УК РФ «Мелкое взяточниче-

ство», сумма которого не превышает десяти тысяч рублей.  
Квалифицирующим признаком получения взятки является значительный размер взят-

ки. Примечание 1 к ст. 290 УК РФ разъясняет, что значительным размером взятки признают-
ся сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

Получение взятки за незаконные действия (бездействие) также является квалифици-
рующим признаком (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Под незаконными понимаются действия (бездей-
ствие), которые содержат состав какого-либо правонарушения. Получение взятки за непра-
вомерное поведение причиняет ущерб дополнительному объекту – таковым могут быть ин-
тересы отдельных лиц либо организаций. Если за взятку совершается преступление, все со-
деянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

Особо квалифицирующим признаком получения взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ) является 
получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местно-
го самоуправления.  

В части 5 ст. 290 УК РФ предусмотрены особо квалифицирующие признаки получе-
ния взятки: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) с вымогательством взятки; в) в крупном размере. 

В соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-
рупционных преступлениях», получение взятки группой лиц по предварительному сговору 
означает, что в совершении данного преступления участвуют два (или более) должностных 
лица, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 
При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из этих лиц. 

Получение взятки организованной группой означает совершение преступления устой-
чивой группой должностных лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Об устойчивости группы могут свидетельство-
вать такие обстоятельства, как длительность совместной преступной деятельности, ее целе-
направленность, стабильность состава участников и связей между ними, превращение взя-
точничества в промысел, специфичный и повторяющийся способ совершения преступления. 

Взятку надлежит считать полученной группой лиц по предварительному сговору, если 
в преступлении участвовали два и более должностных лица, которые заранее договорились 
о совместном совершении данного преступления путем принятия незаконного вознагражде-
ния за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего 
такое вознаграждение лица или представляемых им лиц. 

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, предусмотренных 
ст. 290 УК РФ, участвующих в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, 
квалифицируются при наличии к тому оснований как посредничество во взяточничестве 
(ст. 291

1
 УК РФ). 

Так, приговором Унечского районного суда Брянской области были осуждены 
по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ З., ранее занимавшая должность директора казачьего инсти-
тута технологий и управления (филиала) Московского государственного университета 
технологий и управления имени К. Г. Разумовского, и П., ранее работающей заместителем 
директора по учебной работе казачьего института технологий и управления (филиала) 
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Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумов-
ского, которые, находясь в административном здании указанного учебного заведения, 
умышленно из корыстной заинтересованности вступили в преступный сговор, направлен-
ный  как на совместное, так и на раздельное получение взяток от студентов в виде денег, 
за совершение заведомо незаконных действий в пользу последних, а именно за организацию 
и оформление успешной сдачи студентами сессий без фактического прохождения экзаме-
национных испытаний, успешного прохождения всех видов практик (учебная, производ-
ственная, преддипломная) без фактического участия в них и предоставления соответству-
ющих документов, а также беспрепятственное прохождение итоговой аттестации 
и дальнейшее получение диплома о высшем образовании. При этом, согласно достигнутой 
между должностными лицами З. и П. договоренности, незаконные денежные вознагражде-
ния, получаемые З. и П. как совместно, так и по отдельности от студентов либо иных лиц, 
действующих в их интересах, должны были находиться у З. для дальнейшего их распределе-
ния с П. Помимо этого, в целях реализации своего преступного умысла должностные лица 
З. и П. привлекли к участию в  получении взяток от студентов в качестве посредников ра-
ботников учебного заведения: специалиста по учебно-методической работе Ш. и секретаря 
руководителя Ю., не являющихся должностными лицами указанного учебного заведения, 
которые дали свое согласие на совершение указанных преступных действий в пользу З. и П. 
в качестве посредника. Ю. была осуждена по ч. 2 ст. 291

1 
УК РФ за посредничество во взя-

точничестве с использованием своего служебного положения и по п. «а» ч. 3 этой же ста-
тьи. Ш. была признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 291

1 
 УКФ «посредничество во взяточни-

честве совершенное группой лиц по предварительному сговору»
1
. 

На основании п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 июля 2013 г. № 24 в случае признания получения взятки организованной группой дей-
ствия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этих преступлений, 
независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя 
или пособника, подлежат квалификации по соответствующей части ст. 290 УК РФ без ссыл-
ки на ст. 33 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента принятия незаконного 
вознаграждения любым членом организованной группы. 

Получение взятки, совершенное с вымогательством, означает требование должност-
ного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 
законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых 
он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его правоохра-
няемых интересов. 

Возможны две формы вымогательства:  
1) вымогательство в виде открытого требования, сопряженного с угрозой совершить 

действия, могущие причинить ущерб законным интересам взяткодателя;  
2) умышленное поставление взяткодателя в такие условия, при которых он вынужден 

дать взятку в целях предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интере-
сов (невыполнение каких-либо действий при фактической возможности их выполнить, 
умышленное несоблюдение сроков в решении тех или иных вопросов и т. п.).  

По пункту «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ следует квалифицировать получение взятки и в том 
случае, когда вымогательство с согласия или по указанию должностного лица либо лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, осуществ-
лялось другим лицом, не являющимся получателем взятки либо предмета коммерческого 
подкупа. Действия последнего при наличии оснований должны оцениваться как посредниче-
ство во взяточничестве по соответствующим частям ст. 291

1
 УК РФ (п. 19 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). 

                                                 

1
 Судебная практика по уголовным делам. URL: https://sudact.ru/practice/sudebnaya-praktika-po-

ugolovnym-delam/ 
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Крупным размером при получении взятки является сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, пре-
вышающие сто пятьдесят тысяч рублей (прим. 1 к ст. 290 УК РФ). 

В части 6 ст. 290 УК РФ установлена уголовная ответственность за деяния, преду-
смотренные чч. 1, 3, 4, п. «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, совершенные в особо крупном разме-
ре. Особо крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, ино-
го имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
один миллион рублей (прим. 1 к ст. 290 УК РФ). 

 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 
Объект и предмет преступления полностью совпадают с признаками получения 

взятки. Получение взятки как оконченное преступление невозможно без дачи взятки. 
Объективная сторона выражается в действиях, состоящих в даче взятки должност-

ному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через посредника. Состав преступления – формальный, да-
ча взятки окончена с момента принятия хотя бы части взятки должностным лицом. 

Субъективную сторону дачи взятки, так же, как и получения взятки, образует ви-
на в виде прямого умысла. Виновный осознает, что он передает должностному лицу неза-
конное вознаграждение или оказывает услугу имущественного характера и желает со-
вершить эти действия. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, может быть любое вме-
няемое физическое лицо, достигшие 16 лет. 

Квалифицированные составы данного преступления: 
— дача взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ); 
— дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ). 
Особо квалифицированные составы дачи взятки: 
1) деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; б) в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ); 
2) деяния, совершенные в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). 
Данные признаки рассмотрены при характеристике состава получения взятки. 
УК РФ называет условия, при наличии которых лицо освобождается от уголовной от-

ветственности за дачу взятки (примечание к ст. 291 УК):  
1) активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления;  
2) вымогательство взятки со стороны должностного лица;  
3) добровольное сообщение взяткодателя о даче взятки органу, имеющему право воз-

будить уголовное дело. Внутреннее содержание этих условий характеризуется позитивным 
постпреступным поведением взяткодателя (за исключением дачи взятки, обусловленной ее 
вымогательством; дача взятки здесь носит вынужденный характер).  

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добро-
вольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может 
признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его за-
держанием по подозрению в совершении этого преступления. 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состо-
ять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершен-
ному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или 
передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в каче-
стве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др. 

 
Посредничество во взяточничестве (ст. 291

1
 УК РФ) 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ группу преступлений, предусматри-
вающих ответственность за взяточничество, дополнила ст. 291

1
 УК РФ «Посредничество во 

взяточничестве». Указанная статья ввела самостоятельную уголовную ответственность за 



Глава 18. Преступления против правосудия 

560 

оказание помощи в получении или даче взятки (ранее такие действия квалифицировались по 
ст. 290 или ст. 291 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ). 

Объект данного преступления совпадает с объектами получения и дачи взятки. 
Объективная сторона посредничества во взяточничестве выражается в непосред-

ственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо ином спо-
собствовании взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации согла-
шения между ними о получении и даче взятки в значительном размере. Под иным способ-
ствованием следует понимать предоставление места для переговоров о даче (получении) 
взятки, обеспечение безопасности процесса передачи (получения) взятки и т.п. По конструк-
ции объективной стороны состав данного преступления является формальным, преступление 
считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из альтернативных действий, 
перечисленных в диспозиции. 

Для наступления уголовной ответственности по ч. 1 ст. 291
1
 УК РФ необходимо устано-

вить, что все деяния, образующие объективную сторону данного преступления, совершались для 
получения или дачи взятки в значительном размере (т. е. в сумме денег, стоимости ценных бу-
маг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превыша-
ющей двадцать пять тысяч рублей, — в соответствии с прим. 1 к ст. 290 УК РФ). 

Субъективную сторону посредничества во взяточничестве образует вина в виде пря-
мого умысла. Виновный осознает, что он оказывает посредничество именно во взяточниче-
стве и желает совершить эти действия. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 291
1
 УК РФ, может быть любое вме-

няемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 
Квалифицированным составом данного преступления, закрепленным в ч. 2 ст. 291

1
 

УК РФ, является посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения.  

В части 3 ст. 291
1
 УК РФ законодатель закрепляет два квалифицирующих признака 

посредничества во взяточничестве: а) совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой; б) в крупном размере. 

Ответственность за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном 
размере, предусмотрена в ч. 4 ст. 291

1
 УК РФ. 

Все перечисленные квалифицирующие признаки были рассмотрены в ст. 290 УК РФ. 
Часть 5 ст. 291

1
 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве. Состав данного преступления по конструкции 
является усеченным. Законодатель переносит момент окончания преступления на стадию обе-
щания или предложения посредничества. Для признания данного состава преступления окон-
ченным не обязательно совершение действий, образующих посредничество во взяточничестве. 

В примечании к ст. 291
1
 УК РФ названы условия освобождения посредника во взя-

точничестве от уголовной ответственности. Содержанием этих условий является позитивное 
постпреступное поведение посредника во взяточничестве, активное способствование рас-
крытию и (или) пресечению преступления и добровольное сообщение о совершенном пре-
ступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 

Мелкое взяточничество (ст. 291
2
 УК РФ) 

Уголовная ответственность за мелкое взяточничество была установлена Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Признаки данного состава преступления аналогичны признакам, рассмотренным 
в ст. ст. 290 и 291 УК РФ. Отличительной особенностью данного состава является сумма взятки. 
Она, согласно диспозиции ст. 291

2
 УК РФ, не должна превышать десять тысяч рублей. 

При анализе ч. 1 ст. 291
2
 УК РФ обращает на себя внимание уравнительный подход 

законодателя к вопросу уголовной ответственности за дачу и получение мелкой взятки. В то 
же время, дача взятки и ее получение – это совершенно разные по своему внутреннему со-
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держанию действия, с абсолютно самостоятельными признаками субъективной стороны 
и признаками субъекта.  

Часть 2 ст. 291
2
 УК РФ устанавливает повышенную уголовную ответственность в от-

ношении лица, имеющего судимость за преступления, предусмотренные ст. ст. 290, 291, 291
1
 

УК РФ, т. е. субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291
2 

УК РФ, специальный.  
Примечание к ст. 291

2
 УК РФ распространяется только на лицо, давшее мелкую взятку. 

 
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 

Объектом преступления является нормальная, регламентированная соответствую-
щими правовыми актами деятельность государственных органов и органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций, 
государственных компаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федера-
ции, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-
ваний Российской Федерации. 

Предмет преступления — официальные документы.  
Под официальными документами в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29 де-

кабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» понимаются документы, при-
нятые органами государственной власти Российской Федерации, другими государственными 
органами Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и опубликованные ими или от их имени. Согласно п. 35 постановления  Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и других коррупционных преступлениях» официальный документ — это документ, удостове-
ряющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 
возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей. К таким 
документам следует относить, в частности, листки временной нетрудоспособности, медицин-
ские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, про-
токолы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. 

К официальному документу следует относить и оформленный в соответствующем ви-
де и зарегистрированный в установленном порядке документ, исходящий от имени государ-
ственных структур, юридических, а также физических лиц (в случае его принятия в офици-
альное делопроизводство или удостоверения должностным лицом или нотариусом), создан-
ный или закрепленный на носителе (материальном или электронном), обладающий свой-
ством удостоверять юридически значимые факты и события, а равно предоставляющий пра-
ва или освобождающий от обязанностей. 

Объективная сторона преступления выражена двумя альтернативными действиями:  
1) внесением в официальные документы заведомо ложных сведений;  
2) внесением в официальные документы исправлений, искажающих их действитель-

ное содержание, при отсутствии в указанных деяниях признаков преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 292

1
 УК РФ «Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федера-

ции, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное при-
обретение гражданства Российской Федерации». 

В юридической литературе обычно выделяют два вида подлога: интеллектуальный 
подлог (изготовление документа ложного по содержанию, но подлинного по форме) и мате-
риальный подлог (внесение различных изменений в подлинный документ). Таким образом, 
внесение ложных сведений в официальный документ будет являться интеллектуальным под-
логом, а внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное со-
держание (например, путем подчистки, приписки, замены имеющегося там текста или цифр 
другими) — материальным подлогом. 

Рассматриваемый состав по конструкции объективной стороны является формальным, 
т. е. преступление считается оконченным с момента внесения в официальные документы за-
ведомо ложных сведений либо исправлений, искажающих их действительное содержание, 
независимо от того, был ли использован по назначению подложный официальный документ 
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или нет. Если должностное лицо в связи с исполнением им своих обязанностей внесло 
в официальные документы заведомо ложные сведения либо исправления, искажающие его 
действительное содержание, содеянное следует квалифицировать по ст. 292 УК РФ. Если же 
помимо служебного подлога этим лицом совершаются иные действия, влекущие уголовную 
ответственность по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», необ-
ходима квалификация по совокупности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и наличием 
мотива – корыстной или иной личной заинтересованности. Понятие корыстной и иной лич-
ной заинтересованности раскрыто при рассмотрении ст. 285 УК РФ.  

Субъект преступления специальный — должностное лицо, а также государственный 
служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным 
лицом (признаки субъекта рассмотрены в общей характеристике). 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 292 УК РФ, образует материальный состав 
и будет считаться оконченным с момента наступления общественно опасных последствий 
в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. Подробно данный вид обще-
ственно опасных последствий рассматривался при анализе состава преступления, преду-
смотренного ст. 285 УК РФ. 

 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации,  

а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное  
приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292

1 
УК РФ) 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие основанную на законе деятельность в сфере вы-
дачи паспорта гражданина Российской Федерации, а также деятельность, связанную с оборо-
том официальных документов в сфере приобретения гражданства Российской Федерации. 

Предмет рассматриваемого преступления — паспорт гражданина Российской Феде-
рации, а также заграничный паспорт, документы, на основании которых принимается реше-
ние о предоставлении гражданства Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт граждани-
на Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность граж-
данина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны 
иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие 
на территории Российской Федерации. Согласно п. 10 указанного постановления выдача 
и замена паспортов производятся территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по месту жительства, по месту пребывания или по месту обраще-
ния граждан в порядке, определяемом Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции. Порядок выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации определен при-
казом МВД России от 13 ноября 2017 г. № 851 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции». В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации, обще-
ственного порядка и национальной безопасности при выезде из Российской Федерации и при 
въезде в Российскую Федерацию в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Фе-
дерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской 
Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: паспорт; дипломатический пас-
порт; служебный паспорт. Паспорт оформляется гражданину Российской Федерации по его 
письменному заявлению о выдаче паспорта, поданному лично, через его законного предста-
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вителя или в форме электронного документа с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или его территориальным органом и выдается гражданину Российской Фе-
дерации или его законному представителю указанными органами при личном обращении. 

В соответствии со п. 10 Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации» к документам, наличие которых дает право на получение гражданства 
Российской Федерации, следует, в частности, отнести: вид на жительство; нотариально удо-
стоверенную копию паспорта с переводом; нотариально удостоверенную копию свидетель-
ства о рождении (либо справку об отсутствии в государстве прежнего проживания такового 
документа); нотариально удостоверенную копию свидетельства о заключении брака (при 
наличии брака), расторжении брака (при наличии); документ, подтверждающий обращение 
с заявлением об отказе от имеющегося гражданства и квитанцию о заказном почтовом от-
правлении; документ о наличии законного источника средств к существованию (справка 
формы 2 НДФЛ или 3 НДФЛ или сведения о доходах лица, на иждивении которого находится); 
документ, подтверждающий владение русским языком; квитанцию об оплате государственной 
пошлины; нотариально удостоверенную копию ИНН; копию трудовой книжки; подробную ав-
тобиографию; иные документы в зависимости от основания приобретения гражданства. 

Объективная сторона преступления ст. 292
1 

УК РФ характеризуется деянием в фор-
ме альтернативных активных действий, таких как:  

1) незаконная выдача, иностранному гражданину или лицу без гражданства паспорта 
гражданина Российской Федерации;  

2) внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобре-
тение гражданства Российской Федерации. 

Выдача паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или ли-
цу без гражданства, достигшему 14-летнего возраста, на территории нашей страны документи-
руется внутренним российским паспортом, при приобретении российского гражданства в ди-
пломатических представительствах или консульских учреждениях России за пределами нашей 
страны, документируется заграничным российским паспортом. Паспорт гражданина Российской 
Федерации выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства после приобретения 
гражданства Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в данной 
сфере. Незаконной признается выдача паспорта гражданина Российской Федерации иностран-
ному гражданину или лицу без гражданства без наличия к тому оснований, предусмотренных 
российским законодательством в сфере выдачи этого документа. 

Для приобретения гражданства Российской Федерации иностранным гражданином 
или лицом без гражданства необходимо предоставление ряда документов (см. предмет пре-
ступления). Внесение в эти документы заведомо ложных, т. е. не соответствующих действи-
тельности, сведений, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федера-
ции, является уголовно наказуемым. 

Состав преступления в части незаконной выдачи паспорта гражданина Российской 
Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства формальный. Преступление 
считается оконченным с момента передачи паспорта без наличия к тому оснований, преду-
смотренных российским законодательством в сфере выдачи этого документа. 

В части внесения в документы, необходимые для получения гражданства Российской 
Федерации, заведомо ложных сведений состав материальный, так как внесение таких сведе-
ний влечет за собой последствия в виде приобретения гражданства Российской Федерации. 
Преступление считается оконченным после принятия полномочным органом, ведающим де-
лами о гражданстве Российской Федерации, решения о приобретении гражданства Россий-
ской Федерации. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. При незаконной 
выдаче паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без 
гражданства умысел прямой. Виновный осознает общественную опасность своих действий 
и желает их совершить. При внесении заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 
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приобретение гражданства Российской Федерации, по отношению к последствиям нельзя 
исключать и наличие косвенного умысла. Виновный осознает общественную опасность свое-
го деяния, предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, не жела-
ет их наступления, но сознательно допускает их наступление либо безразлично относится 
к их наступлению. 

Субъект рассматриваемого преступления специальный. Субъектом незаконной выда-
чи паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без 
гражданства является должностное лицо или государственный служащий, наделенные пол-
номочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Субъектом внесения за-
ведомо ложных сведений в документы, повлекшем незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации, является должностное лицо, государственный, а также муниципаль-
ный служащий, не являющийся должностным лицом, в обязанности которого входит внесе-
ние сведений в соответствующие документы. 

Часть 2 ст. 292
1 

УК РФ устанавливает ответственность за деяние, выражающееся в не-
исполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом или государственным слу-
жащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения 
к службе, повлекшем за собой незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации иностранному гражданину или лицу без гражданства либо незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации. Формой деяния является бездействие, так как и неис-
полнение, и ненадлежащие исполнение говорит о том, что виновный либо ничего не делал, 
либо не сделал в полном объеме то, что должен был и мог сделать, т.е. бездействовал. По 
конструкции объективной стороны данный состав является материальным. Преступление 
признается оконченным с момента наступления указанных в законе последствий в виде неза-
конной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или 
лицу без гражданства либо незаконном приобретении гражданства Российской Федерации.  

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины 
в виде преступной небрежности. 

Субъект специальный — должностное лицо или государственный служащий, обязан-
ностью которых является надлежащий прием и проверка, а также выдача соответствующих 
документов.  

 

Халатность (ст. 293 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления является нормальная, регла-

ментированная соответствующими правовыми актами деятельность государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, государственных компаний, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых при-
надлежит Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований Российской Федерации. 

В частях 2 и 3 ст. 293 УК РФ дополнительным непосредственным объектом является 
здоровье и жизнь человека. 

В качестве факультативного непосредственного объекта можно назвать любые охраня-
емые законом права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы об-
щества и государства (собственность, общественный порядок, общественная безопасность, по-
рядок управления и т. п.). 

Объективная сторона халатности заключается:  
1) в совершении деяния, под которым понимается неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности;  

2) в наступлении общественно опасных последствий в виде крупного ущерба или су-
щественного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ — основной состав), 
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особо крупного ущерба (ч. 1
1
 ст. 293 УК РФ), тяжкого вреда здоровью или смерти человека 

(ч. 2 ст. 293 УК РФ), смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ); 
3) в наличии причинной связи между деянием и наступившими последствиями. 
Деяние при халатности может быть совершено путем действия (ненадлежащее испол-

нение должностным лицом своих обязанностей) либо бездействия (неисполнение должност-
ным лицом своих обязанностей).  

При решении вопроса об ответственности должностного лица за халатность необхо-
димо установить, во-первых, что выполнение конкретных обязанностей было возложено на 
должностное лицо соответствующими нормативными актами (положениями, должностными 
инструкциями и т. п.). Во-вторых, необходимо установить, имело ли должностное лицо ре-
альную возможность выполнить эти обязанности. 

Основной состав халатности предусматривает обязательное наступление последствий 
в виде причинения крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-
ства. Крупным ущербом в примечании к ст. 293 УК РФ признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. При этом необходимо устанавливать, что 
последствия наступили в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения долж-
ностным лицом своих обязанностей. Признак существенного нарушения указанных прав 
и интересов рассматривался при анализе ст. 285 УК РФ.  

Состав по конструкции материальный. 
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. Лицо предви-

дело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния (неиспол-
нение или недобросовестное исполнение своих обязанностей), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий (преступное 
легкомыслие) либо не предвидело наступление указанных последствий, хотя при необходи-
мой внимательности должно было и могло их предвидеть (преступная небрежность). 

Субъект преступления специальный — должностное лицо. 
Часть 1

1
 ст. 293 УК РФ устанавливает ответственность за причинение особо крупного 

ущерба. В соответствии с примечанием к ст. 293 УК РФ особо крупный ущерб — это ущерб, 
превышающий семь миллионов пятьсот тысяч рублей, 

Ответственность за халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека, предусмотрена ч. 2 ст. 293 УК РФ.  

Часть 3 ст. 293 УК РФ содержит особо квалифицированный состав халатности — дея-
ние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите общую характеристику преступлений против государственной власти, 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

2. Раскройте признаки должностного лица. 
3. Раскройте содержание понятия «превышение должностных полномочий». 
4. Назовите отличительные признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285 

УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий», 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица». 

5. Приведите характеристику общественно опасных последствий, предусмотренных 
ст. ст. 285 и 286 УК РФ 

6. Раскройте особенности квалификации получения взятки организованной группой. 
7. Определите особенности объективной стороны состава преступления, предусмот-

ренного ст. 292
1 

УК РФ «Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, 
а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобре-
тение гражданства Российской Федерации» 

8. Перечислите и раскройте признаки официального документа. 
9. Назовите предмет взятки и служебного подлога, раскройте его содержание. 
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10. Определите особенности субъективной стороны состава преступления, предусмот-
ренного ст. 293 УК РФ «Халатность». 
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ГЛАВА 18  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 «Преступления против правосудия» — одна из важных глав Особенной части УК РФ. 
Это положение объясняется тем, что правосудие, являясь функцией государственной власти 
в стране, нуждается в соответствующих гарантиях, при которых судебная и правоохрани-
тельная системы могут выполнять возложенные на них обществом и государством обязанно-
сти по защите прав и интересов личности, общества и государства. Права и свободы челове-
ка и гражданина обеспечиваются правосудием. Нормы, предусмотренные главой 31 УК РФ, 
выступают специальным видом гарантий против преступного воздействия на правосудие 
в целом, его должностных лиц и участников процесса его отправления. 

Выступая объектом уголовно-правовой охраны, правосудие характеризуется повы-
шенной ценностью и значимостью возникающих общественных отношений и имеет статус 
самостоятельной ветви власти. В процессе отправления правосудия задействуется значи-
тельное количество лиц, которые могут претерпевать негативные последствия преступного 
посягательства на суд и правоохранительную систему, являясь потерпевшими. Обществен-
ные отношения в сфере правосудия носят комплексный, интегрированный характер. 

В теории уголовного права принято рассматривать правосудие в узком и широком 
смысле слова. В узком смысле слова под правосудием понимается деятельность судов всех 
уровней и видов по рассмотрению и разрешению гражданских, арбитражных споров, адми-
нистративных, уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Эта деятель-
ность обладает рядом признаков:  

1) правосудие осуществляется судьей единолично либо несколькими судьями (кол-
легией);  

2) носит публичный характер и осуществляется от имени государства;  
3) реализуется в особой процессуальной форме, завершаясь принятием судебного ре-

шения или приговора;  
4) основывается на законе, а решения, принимаемые судом, обеспечиваются авторите-

том и принудительной силой государства. 
Эффективность реализации полномочий и функций достигается при участии органов 

правоохранительной системы государства. Так, уголовные дела до суда требуют предвари-
тельного расследования следственными органами или органами дознания; реализация ис-
полнения судебных решений и приговоров невозможна без уголовно-исполнительных орга-
нов. Взаимодействие суда с правоохранительными органами государства выступает необхо-
димым условием функционирования, и отношения, возникающие в этой сфере, образуют по-
нятие правосудия в широком смысле этого слова. Именно такой объем и содержание понятия 
правосудия вкладывает законодатель в наименование главы 31 УК РФ. Следовательно, под 
правосудием понимается строго регламентируемая нормами материального и процессуаль-
ного права деятельность суда и правоохранительных органов, которые охватывают досудеб-
ную (дознание и предварительное следствие), судебную процессуальную деятельность, 
а также исполнение судебных решений и приговоров. 
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Родовым объектом преступлений против правосудия выступает группа обществен-
ных отношений, урегулированных нормами материального и процессуального права и воз-
никающих в сфере рассмотрения и разрешения гражданских, арбитражных, уголовных, ад-
министративных дел и дел об административных правонарушениях и соответствующих це-
лям и задачам этого вида деятельности.  

Видовой объект преступлений против правосудия представляет собой разнородные 
группы государственно-правовых, гражданско- и уголовно-правовых, процессуальных и испол-
нительных отношений, обеспечиваемых надлежащими субъектами осуществление правосудия.  

Непосредственный объект преступлений против правосудия — конкретное отноше-
ние, возникающее в различных сферах отправления правосудия либо на этапах реализации 
ответственности. Непосредственный объект большинства изучаемых преступлений носит 
сложный характер и включает в себя несколько конкретных разнородных отношений. 

Потерпевшими от преступлений против правосудия выступает различный круг 
лиц — это судьи и должностные лица правоохранительных органов, участники процесса, 
иные граждане.  

Предметом преступлений, предусмотренных главой 31 УК РФ, могут являться раз-
личные вещи материального мира, например, деньги при провокации взятки, коммерческого 
подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ), доказательства при фальсификации доказа-
тельств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) и т. д.  

С объективной стороны в большинстве своем преступления против правосудия совер-
шаются в форме активных действий. «Право — удел бодрствующих, а не спящих», — так гово-
рили юристы Древнего Рима. Отдельные виды преступлений с объективной стороны соверша-
ются путем бездействия: отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), 
уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения при-
нудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ), неисполнение приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ). В некоторых случаях деяние выражается 
в форме смешанного бездействия, например, особо квалифицированный вид вмешательства 
в деятельность суда с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 294 УК РФ) 
(например, утаивание секретарем суда важной для разрешения дела корреспонденции). 

По конструкции объективной стороны большинство преступлений против правосудия 
относится к числу формальных, что свидетельствует об их повышенной общественной опас-
ности, встречаются и смоделированные законодателем усеченные конструкции составов пре-
ступлений (например, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование — ст. 295 УК РФ). Отдельные квалифицированные или осо-
бо квалифицированные составы имеют материальную конструкцию (ч. 3 ст. 301 УК РФ). 
В этом случае необходимо обязательно установить причинную связь между содеянным 
и наступившими общественно опасными последствиями. 

Особенностью объективных признаков преступлений против правосудия является то, 
что нормы сконструированы как бланкетные.  

Среди них следует выделить нормы отраслевого процессуального законодатель-
ства (УПК УК РФ, ГПК УК РФ, КАС УК РФ, АПК РФ), отдельных отраслей материаль-
ного права (УИК УК РФ, КоАП РФ), а также ряд федеральных законов, например, 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и т. д.  

Субъективная сторона рассматриваемой группы характеризуется в основном умыш-
ленной формой вины, большинство преступлений совершается с прямым умыслом. Кроме 
того, законодатель в отдельных составах преступлений применяет специальный уголовно-
правовой термин «заведомость», который означает достоверное, отчетливое представление 
о характере совершаемых действий и их последствиях (ст. ст. 299, 301, 305 и 306 УК РФ). 
В отдельных квалифицированных видах преступлений возможно наличие косвенного умыс-
ла по отношению к наступившим последствиям либо двойная форма вины. В качестве соста-



Уголовное право. Особенная часть 

569 

вообразующих признаков в данной главе могут выступать как цель, так и мотив преступле-
ния (например, ч. 3 ст. 299 УК РФ). 

Субъект преступления против правосудия — лицо, достигшее 16 лет; специальные 
субъекты по признаку специальных полномочий, статуса, профессиональных возможностей 
отдельных лиц. Это обстоятельство сближает исследуемые составы с преступлениями, 
предусмотренными в главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». На основе 
сходных черт и свойств, характеризующих отдельные категории субъектов, их можно разде-
лить на следующие группы: 

1. Должностные лица суда, прокуратуры, предварительного следствия, органов дозна-
ния. Особенностью этой группы является то, что они в пределах уголовного, гражданского, 
арбитражного и административного производства обладают полномочиями должностных 
лиц и реализуют функции представителей власти (ст. ст. 299–303, 305 УК РФ). 

2. Лица, обладающие статусом участника уголовного, гражданского, административ-
ного и арбитражного процесса – свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик, 
гражданский истец и его представитель и т. п. Особенностью этой группы субъектов являет-
ся то, что они могут совершить отдельные преступления против правосудия в ходе разбира-
тельства по уголовному, административному или гражданскому делу, в ходе арбитражного 
процесса (ст. ст. 307, 308, 310 УК РФ и др.). 

3. Лица, в отношении которых имеется решение или приговор суда об отбытии ими 
меры пресечения либо наказания в виде лишения свободы (ст. ст. 313, 314 УК РФ). 

4. Общий субъект (ст. ст. 294–297, 304, 306, 309, 316 УК РФ). 
Внутриродовая систематизация уголовно-правовых норм, предусматривающих ответ-

ственность за преступления против правосудия, выстраивается на основе нескольких критериев: 
1) преступления против правосудия с признаками насилия в отношении лиц, участво-

вавших в отправлении правосудия, а также их близких (ст. ст. 294–296 УК РФ); 
2) преступления против правосудия с признаками оскорбления или клеветы (ст. ст. 297, 

298
1
 УК РФ); 

3) должностные преступления в сфере отправления правосудия (ст. ст. 299–303, 305 
УК РФ); 

4) преступления с использованием правосудия в целях компрометации либо привле-
чения к ответственности (ст. ст. 304, 306 УК РФ); 

5) преступления с признаками отказа от выполнения конституционных, процессуаль-
ных обязанностей либо приговора суда (ст. ст. 307, 308, 313, 314, 316 УК РФ); 

6) преступление с признаками воздействия на участников процесса (ст. 309 УК РФ).  
Итак, преступления против правосудия — посягательства на правильную нормальную 

деятельность органов предварительного следствия, дознания, уголовно-исполнительных ор-
ганов, судов по всестороннему и объективному расследованию преступлений, правильному 
разрешению уголовных, гражданских, административных, арбитражных дел и дел об адми-
нистративных правонарушениях, надлежащему исполнению судебных решений. 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ  
И РАБОТНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ ПРАВОСУДИЯ 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности  

или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления — общественные отношения, обеспечива-

ющие нормальную деятельность органов дознания, предварительного расследования, проку-
ратуры. Дополнительный непосредственный объект — честь, достоинство и иные интересы 
лица, привлеченного к уголовной ответственности. 

Объективная сторона характеризуется совершением активных действий, выразившемся 
в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Для более подробного ана-
лиза объективных признаков необходимо обратиться к ряду положений уголовно-
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процессуального права. В соответствии со ст. 8 УПК РФ никто не может быть признан винов-
ным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору 
суда. В статье 8 УК РФ основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 
содержащего в себе все признаки состава преступления, предусмотренного законом. 

Особенностью объективной стороны анализируемого состава является то, что совер-
шение деяния напрямую связано с исполнением процессуального действия и вынесением 
процессуального акта — постановления о привлечении лица к уголовной ответственности 
в качестве обвиняемого или в составлении и утверждении обвинительного акта. Это связано 
с тем, что именно после вынесения такого акта лицо признается обвиняемым по делу, суще-
ственно поражается в своих правах. Невиновным по уголовному делу признается лицо, кото-
рое вообще не совершало никакого преступления, либо оно совершило иное преступление, 
чем то, которое инкриминируется ему дознанием или следствием. 

Преступление признается оконченным с момента вынесения мотивированного поста-
новления о привлечении невиновного лица к уголовной ответственности. 

С субъективной стороны данное преступление совершается с прямым умыслом. На 
это обстоятельство указывает специальный уголовно-правовой термин «заведомость», кото-
рый означает отчетливое, достоверное представление о характере совершаемых действий. 
Должностное лицо правоохранительных органов, в компетенцию которых входит право при-
влекать лиц к уголовной ответственности, сознает, что оно, используя свои полномочия, 
привлекает к уголовной ответственности невиновного и желает совершения подобного рода 
действий. Мотивы в данном случае могут носить самый различный характер. На квалифика-
цию преступления они не влияют. 

Если должностное лицо добросовестно заблуждалось относительно виновности по-
терпевшего, то подобного рода действия при наличии соответствующих признаков могут 
квалифицироваться как должностная халатность. 

Субъектом преступления является лицо, производящее дознание, следователь, про-
курор, в компетенцию которых входит право привлечения лица к уголовной ответственности 
и производства следственных действий, надзор за законностью и санкционирование. 

Квалифицированный вид этого преступления содержит в себе признаки обвинения 
невиновного в совершении им тяжкого или особо тяжкого преступления. Понятие и призна-
ки этих категорий преступления содержатся в ст. 15 УК РФ. Еще один квалифицирующий 
признак – повлекшее причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия. Крупным 
ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион 
пятьсот тысяч рублей. Иные тяжкие последствия — это оценочный признак и устанавливает-
ся в каждом конкретном случае. 

Часть 3 ст. 299 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное возбуждение 
уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предприниматель-
ской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло пре-
кращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. Крупным 
ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей. 

 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) 
Объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нор-

мальную деятельность органов правосудия, а именно установленный порядок и основания 
освобождения лица от уголовной ответственности. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении действий, содержа-
нием которых является освобождение подозреваемого или обвиняемого от уголовной ответ-
ственности. Уголовное законодательство в ст. ст. 75–78 главы 11 УК РФ содержит в себе пе-
речень оснований для освобождения лица от уголовной ответственности. Уголовное дело 
может быть прекращено и в силу акта амнистии. В Особенной части УК РФ в примечаниях 
к ст. ст. 126, 204, 205, 208 и др. заключаются самостоятельные основания для освобождения 
лица от уголовной ответственности. Глава 4 УПК РФ предусматривает основания отказа 
в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 
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В случае отсутствия хотя бы одного обстоятельства (уголовно-правового, уголовно-
процессуального), которое является основанием прекращения уголовного преследования, 
освобождение от уголовной ответственности подозреваемого или обвиняемого следует при-
знавать незаконным. 

Освобождение от уголовной ответственности — это вынесение акта о прекращении 
уголовного дела в отношении подозреваемого, обвиняемого, что влечет за собой автоматиче-
ское аннулирование всех негативных правовых последствий для освобожденного. Незакон-
ным признается такое освобождение, которое осуществлено без фактических оснований, 
предусмотренных в уголовном законе, либо сопряжено с грубым нарушением норм УПК РФ.  

Момент окончания этого преступления связывается с вынесением уголовно-
процессуального акта — постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо по-
становления о его прекращении. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Должност-
ное лицо правоохранительных органов сознает, что оно безо всякого к тому основания с гру-
бым нарушением законодательства освобождает подозреваемого либо обвиняемого от уго-
ловной ответственности и желает совершения подобного рода действий. 

Субъект преступления — должностное лицо правоохранительных органов, в компе-
тенцию которого входит право привлекать к уголовной ответственности и освобождать от 
нее. К этой категории лиц относятся: лицо, производящее дознание, начальник органа дозна-
ния, следователи различных ведомств, прокурор. 

 

Незаконные задержание, заключение под стражу  

или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ) 
В статье 22 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый гражданин 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Арест, заключение под стражу, со-
держание под стражей допускаются только на основе судебного решения. Неприкосновен-
ность личности, ее свобода относятся к числу основных гражданских прав и свобод, и огра-
ничение таких прав должно осуществляться в строгом соответствии с законом. Обществен-
ная опасность этого преступления заключается также и в том, что незаконное задержание 
влечет за собой совершение более тяжких преступлений против правосудия (принуждение 
к даче показаний, фальсификация доказательств, неправосудный приговор). 

Непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальную деятельность органов правосудия в части применения задержания, за-
ключения под стражу или содержание под стражей. Дополнительным объектом являются 
интересы личности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК РФ, характе-
ризуется незаконным задержанием. Задержание — это особая мера уголовно-
процессуального принуждения, которая состоит в кратковременной изоляции лица в целях 
раскрытия преступления с последующим применением меры пресечения. 

Основания и порядок применения задержания содержатся в ст. ст. 91–92 УПК РФ. Со-
гласно законодательству, задержание применяется к лицу, застигнутому при совершении 
преступления, когда потерпевшие либо очевидцы укажут на данное лицо как на совершив-
шее преступление либо когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 
обнаружены явные следы преступления. Кроме того, задержание может быть применено 
к лицам, склонным к побегу либо не имеющим постоянного места жительства; если не уста-
новлена личность подозреваемого либо если в суд направлено ходатайство об избрании в от-
ношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовно-
процессуальное законодательство устанавливает процедуру применения задержания. Долж-
ностное лицо правоохранительного органа обязано составить обоснованный мотивирован-
ный протокол с указанием основания задержания и сообщить об этом прокурору. Следова-
тельно, незаконным признается такое задержание, которое осуществлено без наличия к тому 
законных оснований либо с грубым нарушением процессуальной формы применения этой 
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меры. Преступление признается оконченным с момента фактического лишения свободы 
в силу незаконного задержания. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Должностное лицо правоохранительных органов сознает, что при-
меняет задержание и лишает человека свободы на короткий срок при отсутствии законных 
оснований либо с грубым нарушением процессуальной формы и желает совершения подоб-
ного рода действий. Мотивы преступления значения для квалификации не имеют, но часто 
их позитивная направленность (например, желание поскорее раскрыть преступление) учиты-
вается судом как обстоятельства, смягчающие ответственность. 

Субъектом преступления являются должностные лица, в компетенцию которых вхо-
дит право применять задержание в порядке ст. 91 УПК РФ. 

В части 2 ст. 301 УК РФ содержатся признаки незаконного заключения под стражу 
либо содержания под стражей. Заключение под стражу — это одна из самых строгих мер 
пресечения, которая по степени поражения прав обвиняемого похожа на лишение свободы 
как вид уголовного наказания. Это особое свойство заключения под стражу побуждает зако-
нодателя четко регламентировать порядок и основание применения такой меры пресечения. 
Заключение под стражу как одна из мер пресечения регулируется главой 13 УПК РФ. В ста-
тьях 108–109 УПК РФ устанавливают основания, порядок и сроки применения заключения 
под стражу. Эта мера применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого по делам 
о преступлениях, по которым уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения 
свободы свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой меры. В ис-
ключительных случаях эта мера пресечения может быть применена и за преступления 
с меньшим сроком наказания. Учитывая особые свойства заключения под стражу, законода-
тель обязывает учитывать и целый ряд личностных факторов обвиняемого – возраст, семей-
ное положение, состояние здоровья и т. д. 

Незаконным заключением под стражу будет являться применение этой меры пресечения 
при отсутствии законных на то оснований, сопряженное с нарушением процессуальной формы и 
процедуры ее оформления. Содержание под стражей — это период, в течение которого лицо от-
бывает и исполняет избранную в отношении него меру пресечения. Незаконное содержание под 
стражей напрямую связывается с нарушением сроков, установленных законом. 

Преступление признается оконченным с момента незаконного заключения под стражу 
и лишения свободы, либо с момента, когда необоснованно, незаконно продлеваются сроки 
содержания под стражей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Должностное лицо органов правосудия сознает, что противозаконно, 
с нарушением установленного порядка и оснований применяет меру пресечения в виде за-
ключения под стражу и желает совершения подобного вида действий. Мотивы этого пре-
ступления могут носить различный характер и на квалификацию преступления не влияют. 

Субъектом преступления признается должностное лицо органов правосудия, в компе-
тенцию которого входит принятие решения о применении меры пресечения в виде заключения 
под стражу либо ее исполнение в виде содержания под стражей. К ним можно отнести прокуро-
ра, следователя или лицо, производящее дознание, начальника места содержания под стражей. 

Часть 3 ст. 301 УК РФ предусматривает квалифицирующий признак — наступление 
в результате заведомо незаконного задержания, заключения под стражу либо содержания 
под стражей тяжких последствий. Состав данного преступления материальный, оно призна-
ется оконченным с момента наступления указанных последствий. Тяжкие последствия — это 
оценочный признак, он устанавливается в каждом конкретном случае. К ним можно отнести 
самоубийство потерпевшего, различного рода заболевания, утрату близких, имущественное 
разорение и т. п. 

 

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) 
Международные правовые акты в области соблюдения прав и свобод человека, вовле-

ченного в уголовный процесс, и Конституция Российской Федерации содержат в себе поло-
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жение о том, что никто не обязан давать показания против самого себя либо своих близких. 
Это положение является современной интерпретацией правила, известного со времен Древ-
него Рима: «Бремя доказывания лежит на плечах суда». В отраслевом законодательстве 
(ст. 75 УПК РФ) содержится запрет на получение доказательств путем психического или фи-
зического насилия, провокационных методов ведения допроса, других следственных дей-
ствий. Общественная опасность преступления проявляется двойственно: с одной стороны, 
принуждение к даче показаний грубо ущемляет права личности, вовлеченной в уголовный 
процесс, с другой — подрывает основу правосудия, целью которого является установление 
истины по делу и справедливое осуждение виновных в совершении преступления. 

Объектом преступления, таким образом, выступают общественные отношения, обес-
печивающие права личности, вовлеченной в уголовный процесс, а также нормальную дея-
тельность органов правосудия. Дополнительным объектом является здоровье человека, честь 
и достоинство личности. Перечень потерпевших указывается в самой диспозиции статьи. 
Ими признаются участники уголовного процесса в лице подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного, оправданного, потерпевшего, свидетеля, эксперта либо специалиста. 

Объективная сторона является сложной, она состоит из двух форм преступного по-
ведения — принуждения к даче показания и принуждения к даче заключения. Принужде-
ние — это такое воздействие, которое нарушает принцип добровольности дачи показаний 
либо объективность заключения по делу. Показания по уголовному делу — это один из ви-
дов доказательства и представляет собой сведения, информацию о преступлении, которые 
могут стать основанием для уголовного преследования и ответственности. Заключение экс-
перта или специалиста также выступает разновидностью доказательств и представляют со-
бой авторитетное аргументированное суждение сведущего в какой-либо области лица 
(например, медицине, технике, психологии и т. п.), имеющее значение для уголовного дела. 
Лицо, дающее заключение, признается участником уголовного процесса и предупреждается 
об ответственности по ст. 307 УК РФ. В диспозиции статьи указывается перечень способов 
принуждения. К ним относятся угрозы, шантаж, иные незаконные действия. Угроза является 
психическим воздействием на личность допрашиваемого и выражается в намерении приме-
нить к лицу либо меры физического воздействия, либо ухудшение условий материального, 
имущественного или иного характера. В содержание угрозы может включаться намерение 
изменить меру пресечения на более жесткую, перевести в другую камеру места содержания 
под стражей и т. п. Угроза может быть адресована как в отношении допрашиваемого, так 
и его близких. Угроза должна носить реальный характер. 

Шантаж — это разновидность угрозы, его содержанием является высказывание наме-
рений о разглашении сведений компрометирующего характера, позорящих допрашиваемого. 
Судебная практика признает позорящими такие сведения, которые указывают на совершение 
потерпевшим или его близкими правонарушения, а также сведения, оглашение которых мо-
жет нанести ущерб чести и достоинству указанных лиц. Также субъект может высказывать 
намерение о разглашении иных, не позорящих и не компрометирующих потерпевшего све-
дений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам по-
терпевшего или его близких, например, тайны усыновления. 

Иные незаконные действия — это любые действия, которые подрывают принцип доб-
ровольности дачи показаний по уголовному делу или объективность заключений эксперта. Это 
могут быть провокационные методы ведения допроса, выражающиеся в обещании улучшить 
условия содержания под стражей, изменить меру пресечения на менее жесткую, освободить от 
уголовной ответственности. Признак незаконности носит оценочный характер и устанавливает-
ся, исходя из обстоятельств, характеризующих преступление в целом. Теория уголовного права 
выделяет в данном случае критерии незаконности действий — они должны противоречить осно-
вам профессиональной этики расследования преступлений и закону. 

Принуждение к даче показаний не следует смешивать с тактическими приемами 
проведения отдельных следственных действий и методикой расследования отдельных ка-
тегорий преступлений. 
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Преступление признается оконченным с момента совершения принуждения к даче 
показаний или заключения по делу. При этом не имеет значение, были ли получены какие-
либо сведения по делу в силу примененного принуждения. 

С субъективной стороны принуждение характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Должностное лицо правоохранительных органов сознает, что 
с нарушением принципа добровольности дачи показаний путем принуждения получает све-
дения по делу, и желает получить такие сведения. Мотивы для квалификации значения не 
имеют и могут быть связаны, например, со стремлением поскорее завершить дело и напра-
вить его в суд, с желанием выслужиться перед руководством и т. п. 

Субъект преступления — должностное лицо правоохранительных органов либо лицо, 
производящее дознание, в полномочия которых входило право проведения следственных 
действий. Если принуждение к даче показаний осуществляется судьей во время рассмотре-
ния дела в суде, то подобного рода случаи квалифицируются как общедолжностное преступ-
ление. В качестве субъекта преступления могут признаваться и другие лица, которые с ведо-
ма должностных лиц следствия, дознания или иного сотрудника правоохранительного органа 
применяют принуждение к потерпевшему. Это могут быть соучастники преступления, сока-
мерники при применении меры пресечения в виде содержания под стражей, сотрудники ИВС 
либо контролеры СИЗО. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 302 УК РФ) яв-
ляется совершение указанных выше действий, соединенных с применением насилия или из-
девательств. Практика получения доказательств по делу при помощи перечисленных дей-
ствий имеет, как известно, давние традиции, но современным цивилизованным правосудием 
решительно отвергается и преследуется силой уголовного закона. Насилие по ч. 2 ст. 302 
УК РФ — это физическое воздействие на личность потерпевшего, которое выражается 
в нанесении побоев, причинении вреда здоровью. Фактическое наступление последствий, 
характерных для тяжкого вреда здоровью, образует совокупность преступлений и квалифи-
цируется дополнительно по ст. 111 УК РФ. Издевательство имеет место тогда, когда в про-
цессе проведения следственных действий (например, допроса) унижается честь и достоин-
ство допрашиваемого, причиняются моральные и нравственные страдания. 

В части 3 ст. 302 УК РФ предусматривается ответственность за деяние, предусмот-
ренное частью первой настоящей статьи, совершенное с применением пытки. Издеватель-
ство, которое носит длительный характер либо причиняет особую душевную или физиче-
скую боль, подпадает под понятие пытки. Более широкое понятие пытки, применяемой как 
при расследовании преступлений, так и при исполнении наказания, содержится в Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания от 10 декабря 1984 г. 

При совершении деяния, предусмотренного ст. 302 УК РФ, насилие, издевательства 
или пытка, а равно угроза их применения могут осуществляться как в отношении самого по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта или специалиста, так и в от-
ношении их близких в целях принуждения указанных участников уголовного судопроизвод-
ства к даче показаний или заключения (п. 9 постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2022 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях против правосудия»). 

В части 4 ст. 302 УК РФ предусматривается ответственность за деяние, предусмот-
ренное ч. 3 ст. 302 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причи-
нение тяжкого вреда его здоровью. 

 

Фальсификация доказательств  
и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) 

Опасность рассматриваемого вида преступления заключается в том, что искаженные 
сведения, подтверждающие либо, напротив, опровергающие истину по делу, влекут за собой 
неправомерные действия следователя, прокурора, дознавателя либо неправосудные решения 
или приговоры, выносимые судом. В УК СССР 1960 г. фальсификация доказательств охва-
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тывалась признаками квалифицированного вида привлечения заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности. 

Объектом преступления ст. 303 УК РФ выступают общественные отношения, обес-
печивающие нормальную, правомерную деятельность органов правосудия. В качестве пред-
мета преступления выступают доказательства по гражданскому, административному делу 
либо делу об административном правонарушении (ч. 1) или доказательства по уголовному 
делу (чч. 2, 3), результаты оперативно-разыскной деятельности (ч. 4). 

Объективная сторона выражается в совершении активных действий, содержанием 
которых является фальсификация доказательств. Фальсификация — это искажение фактиче-
ских данных либо искусственное создание доказательств. Искажение фактических данных 
может выражаться в подлоге документов, во внесении в них неверных, искаженных сведе-
ний, например, пометка другим числом и т. п. Искусственное создание доказательств — это 
приобщение и закрепление к делу таких сведений или предметов, которые бы подтверждали 
либо опровергали виновность. 

Состав формальный, преступление признается оконченным с момента, когда сфаль-
сифицированные доказательства приобщаются к делу и предъявляются суду. Характер при-
нимаемого судом решения значения для определения момента окончания не имеет. 

Преступление признается оконченным с момента предоставления суду фальсифици-
рованных доказательств по гражданскому или административному делу или самой по себе 
фальсификации доказательств по уголовному делу или делу об административном правона-
рушении либо результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла.  

Субъект преступления специальный — лица, участвующие в гражданском или адми-
нистративном деле и имеющие право представлять доказательства (гражданский или адми-
нистративный истец, гражданский или административный ответчик и др.) либо участник 
производства по делу об административном правонарушении или его представитель, долж-
ностное лицо, уполномоченное рассматривать дела об административных правонарушениях, 
или должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных право-
нарушениях (ч. 1 ст. 303 УК РФ). 

В части 2 ст. 303 УК РФ устанавливается ответственность за фальсификацию доказа-
тельств по уголовному делу. Понятие фальсификации в данном случае является аналогич-
ным понятию, указанному в ч. 1 ст. 303 УК РФ. Содержание фальсификации зависит от того, 
какие документы или сведения фабрикуются и необоснованно приобщаются к делу в виде 
доказательств. Это может быть фабрикация документов, приобщаемых к уголовному делу 
(акты ревизий, проверок) либо подлог самих процессуальных актов (составление протокола 
допроса, которого не было в действительности). Фальсификация может выразиться и в при-
общении к делу следов пальцев рук, других предметов. 

Оконченным подобное преступление признается с момента приобщения сфальсифи-
цированных доказательств к уголовному делу либо предъявления их в суде. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Должностное лицо правоохранительных органов либо защитник со-
знают, что они приобщают к делу или предъявляют суду сфальсифицированные доказатель-
ства, и желают, чтобы суд учел эти доказательства как подлинные и вынес соответствующее 
решение. При этом не имеет значения, какую цель преследует субъект (доказать виновность 
либо невиновность лица). 

Субъект преступления — должностное лицо правоохранительных органов, управо-
моченное проводить расследование, собирать доказательства по делу и предъявлять их суду 
(следователь, лицо, производящее дознание, прокурор), а также защитник. 

Квалифицированными видами анализируемого состава является фальсификация дока-
зательств по делу о тяжком или особо тяжком преступлении, а равно фальсификация, по-
влекшая тяжкие последствия. Понятие тяжкого и особо тяжкого преступления содержится 
в ст. 15 УК РФ. 



Глава 18. Преступления против правосудия 

576 

Тяжкие последствия — это оценочный признак. Он устанавливается судом с учетом 
целого ряда обстоятельств, характеризующих фальсификацию, как по уголовному, так и по 
гражданскому делу. Это может быть вынесение неправосудного приговора, решения или 
определения, осуждение невиновного, отказ в иске, банкротство предприятия и т. п. 

К самостоятельному виду фальсификации относится деяние, предусмотренное ч. 4 
ст. 303 УК РФ. Повышенная общественная опасность этого преступления заключается в том, 
что искажаются обстоятельства, имеющие значение для дела, которые добыты оперативным 
путем, т.е. способами, зачастую сокрытыми от органов суда и следствия и большинства 
граждан. Одним из основополагающих принципов оперативно-розыскной деятельности яв-
ляется конспирация, т. е. использование правил и приемов, позволяющих обеспечивать тайну 
деятельности органов, уполномоченных осуществлять эту деятельность. Под результатами 
оперативно-розыскной деятельности понимаются сведения, полученные в соответствии 
с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавлива-
емого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда. Результаты оперативно-розыскной деятельность отражаются в оперативно-служебных 
документах — рапортах, справках, актах либо на материальных носителях — кинолентах, 
фотопленках, фотоснимках, лазерных дисках и т. п. Непричастным к совершению преступ-
ления признается лицо, причастность которого к деянию не установлена, либо установлена 
его непричастность. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом 
и основанием для возбуждения уголовного дела, способствовать доказыванию по уголовным 
делам, осуществлять судебные и следственные действия.  

Объективную сторону состава преступления образуют действия должностного лица, 
уполномоченного осуществлять оперативно-разыскную деятельность, направленные на искаже-
ние либо искусственное создание результатов оперативно-розыскной деятельности, которые 
станут основанием для уголовного преследования либо средством причинения вреда чести и до-
стоинству личности непричастного к преступлению лица. Оконченным деяние признается с мо-
мента, когда сфальсифицированные результаты оперативно-розыскной деятельности выступают 
основанием для принятия процессуального решения — возбуждения уголовного дела.  

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла, на это указывает спе-
циальный термин «заведомость». Должностное лицо сознает, что оно фальсифицирует ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности и желает совершения подобных действий, при 
этом обязательным признаком является специальная цель – уголовное преследование либо 
причинение морального вреда непричастному к совершению преступления лицу.  

Субъект преступления специальный — должностное лицо органов, правомочных 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность.  

 

Вынесение заведомо неправосудных приговора,  

решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) 
Опасность преступления выражается в том, что оно подрывает престиж и авторитет 

судебной власти и государства в целом, создает атмосферу неверия граждан в правосудие. 
Необоснованное, незаконное осуждение часто влечет за собой тяжкие последствия личного 
характера — отбытие наказания невиновным. Опасность судейской неправды заключается 
и в том, что преступление совершается как раз теми должностными лицами, которые обяза-
ны соблюдать и исполнять законы. 

Непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения, 
обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительным объектом 
выступают права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

Объективная сторона выражается в вынесении единолично судьей или коллегиаль-
но судом неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. Приговор — это 
решение по уголовному делу. Он может быть как обвинительным, так и оправдательным. 
Решение — это заключительный акт суда по гражданскому делу. Иной судебный акт — это 
определения и постановления суда (например, определение об отмене меры пресечения, 
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о прекращении дела, о возвращении дела на дополнительное расследование и т. д.). Неправо-
судность — это родовой признак, обязательный для всех трех видов процессуальных решений 
суда. Неправосудным признается такой приговор, решение или определение, который содержит 
в себе грубые нарушения материальной и процессуальной отрасли права (гражданского права 
и гражданского процесса, уголовного права и уголовного процесса, арбитражного процесса). 
Грубое нарушение может выразиться, например, в осуждении невиновного либо в оправдании 
виновного, назначении чрезмерно сурового или, напротив, мягкого наказания и т. п. Процессу-
альная сторона судейской неправды может выразиться в нарушении прав подсудимого, в не-
обеспечении его защитником, рассмотрении дела в отсутствии подсудимого, нарушении прин-
ципа состязательности и равноправия сторон в имущественном споре и т. п. 

Преступление признается оконченным с момента вынесения приговора, решения или 
иного судебного акта, подписи и оглашения его в зале суда. Местом совершения преступле-
ния может быть совещательная комната судей либо зал судебного заседания. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Лицо осознает, что выносит приговор, решение или иной судебный 
акт с грубым нарушением законодательства, и желает совершения подобного действия. При-
знак заведомости, указывающий на прямой умысел, позволяет провести ограничение между 
умышленной деятельностью судьи и различного рода судебных ошибок, основанных на за-
блуждении, неправильном понимании закона. В необходимых случаях подобного рода дей-
ствия могут квалифицироваться как халатность (ст. 293 УК РФ). 

Субъект преступления — судья, присяжный заседатель. 
Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 305 УК РФ) является вынесение 

приговора с осуждением лица к лишению свободы либо иные тяжкие последствия. По смыс-
лу закона речь идет о таком заведомо неправосудном обвинительном приговоре, по которому 
лицу назначается наказание в виде лишения свободы на определенный срок. 

Иные тяжкие последствия — это оценочный признак, он выступает как результат непра-
восудия по уголовным и гражданским делам и устанавливается в каждом конкретном случае. 
К тяжким последствиям можно отнести незаконное осуждение на длительный срок или пожиз-
ненно, утрату места работы для большого количества людей, выселение из квартиры и т. п. 

 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи  

и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительным объектом является без-
опасность судей, участников уголовного процесса и их близких. 

Объективная сторона состоит в разглашении сведений о мерах безопасности в от-
ношении судьи, присяжного заседателя, участников уголовного процесса, указанных в дис-
позиции ст. 311 УК РФ, а также в отношении их близких. Под разглашением необходимо по-
нимать предание гласности указанных сведений, в результате чего они становятся достояни-
ем посторонних лиц. Предание огласке может быть совершено различными способами: в до-
верительной беседе, в выступлении, официальной и неофициальной переписке, средствах 
массовой информации и т. п.  

Посторонним лицом признается любое лицо, которое не имеет права доступа к сведе-
ниям о принимаемых мерах безопасности. 

Преступление признается оконченным с момента, когда сведения о мерах безопасно-
сти в результате их разглашения стали известны постороннему лицу. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины. 
Виновный сознает, что разглашает сведения о мерах безопасности, принимаемых в отношении 
судей, других участников процесса либо их близких и желает, чтобы эти сведения стали достоя-
нием посторонних лиц. Мотивы преступления обязательного значения для квалификации не 
имеют. Это может быть бахвальство, желание показать свою осведомленность и т. п. 

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, которому сведения о мерах 
безопасности в отношении судьи и других лиц были доверены или стали известны по службе. 
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Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 311 УК РФ) является такое разгла-
шение, которое повлекло за собой тяжкие последствия. Это оценочный признак, он опреде-
ляется в каждом конкретном случае совершения подобного вида преступления. К ним можно 
отнести применение насилия, причинение вреда здоровью, приостановку расследования 
сложного уголовного дела и т. п. 

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНЫМИ ЛИЦАМИ 

Воспрепятствование осуществлению правосудия  
и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные отношения, обеспечива-
ющие нормальную, правомерную деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголов-
ных, гражданских и административных дел. В качестве дополнительного объекта могут вы-
ступать интересы личности. 

С объективной стороны это преступление совершается путем вмешательства в какой 
бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению пра-
восудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Под вмешательством следует понимать любые действия, со-
держанием которых является склонение суда к вынесению неправосудного приговора, опре-
деления или решения. Это могут быть конкретные просьбы, уговоры, советы, прямое указа-
ние либо требование. Адресатами таких незаконных обращений выступают судьи, присяж-
ные заседатели. Технические работники (например, секретари судебного заседания) не могут 
выступать адресатами подобного воздействия, поскольку они не участвуют в процессе при-
нятия судебного решения, определения, приговора. В том случае, если лицо обращается 
к судье или присяжному заседателю с просьбой о принятии неправосудного решения за ма-
териальное вознаграждение, то такие действия квалифицируются по ст. 291 УК РФ как дача 
взятки. Вмешательство в законную деятельность суда должно касаться конкретного дела, 
рассматриваемого в суде. Общие требования, относящиеся к практике судебных решений, не 
охватываются признаком вмешательства. Если незаконное воздействие носит характер угро-
зы, реальной для потерпевших, то подобного рода действия квалифицируются по совокупно-
сти преступлений в зависимости от содержания такой угрозы. 

По своей конструкции данный состав является формальным. Преступление является 
оконченным с момента совершения вмешательства в деятельность суда в какой-либо форме. 
Для признания преступления оконченным не имеет значения, явилось ли результатом вме-
шательства в судебную деятельность вынесение какого-либо неправосудного решения, опре-
деления или приговора.  

Субъективная сторона рассматриваемого состава характеризуется умышленной виной 
в виде прямого умысла. Виновный сознает, что он совершает действия, содержанием которых 
является вмешательство в деятельность суда, и желает совершения подобных действий, пресле-
дуя при этом специальную цель — воспрепятствование осуществлению правосудия, принятию 
судом законного, обоснованного и объективного приговора либо иного судебного решения. Мо-
тивация подобного рода действий квалифицирующего значения не имеют.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 294 УК РФ предусматривает ответственность за вмешательство в какой бы 

то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, 
в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. 
По своему содержанию это самостоятельная уголовно-правовая норма, которая выступает 
специальным гарантом против грубого, незаконного вмешательства в расследование уголов-
ного дела и воспрепятствования принятию законных уголовно-процессуальных решений 
в его рамках. Адресатами незаконного воздействия, согласно ч. 2 ст. 294 УК РФ, являются 
прокурор, следователь или дознаватель (лицо, производящее дознание).  

Объективная сторона преступления по своим признакам схожа с признаками пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ. Вмешательство по своему содержанию 
включает любые действия, направленные на воздействия должностных лиц органов правосу-
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дия, осуществляющих надзор по уголовному делу, санкционирующих уголовно-
процессуальные акты либо осуществляющих расследование конкретного уголовного дела. 
Способы такого воздействия могут носить характер незаконной просьбы, требования, угово-
ров, обещания оказать услугу и т. д. Специфическим способом воздействия может выступать 
кампания, разворачиваемая в средствах массовой информации с целью прекращения уголов-
ного дела. Состав преступления так же, как и в предыдущем случае, является формальным, 
преступление признается оконченным с момента вмешательства в деятельность прокурора, 
следователя и лица, производящего дознание Например, гражданка Ш. уничтожила мобиль-
ный телефон, изъятый в ходе обыска по месту ее жительства, который имел значение для 
расследуемого уголовного дела, так как он мог содержать в себе сведения о совершенном 
преступлении

1
. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной виной в виде 
прямого умысла. Виновный сознает, что он незаконно вмешивается в деятельность прокуро-
ра, следователя, дознавателя, и желает совершения подобного действия, преследуя при этом 
специальную цель – воспрепятствовать деятельности прокурора, следователя, дознавателя. 
Субъектом рассматриваемого преступления выступает физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

В части 3 ст. 294 РФ предусматривается ответственность за вмешательство в право-
мерную деятельность суда, прокурора, следователя или дознавателя лицом с использованием 
своего служебного положения. Этот квалифицированный вид является частным случаем зло-
употребления должностными полномочиями, следовательно, дополнительной квалификации по 
ст. 201 или ст. 285 УК РФ не требуется. Под использованием служебного положения понимается 
совершение действий, которые входят в круг обязанностей лица, либо воздействие на деятель-
ность органов правосудия через третьих лиц, опираясь на авторитет своей должности. Субъект 
данного квалифицированного вида специальный — лицо, использующее свое служебное поло-
жение. К лицам, использующим свое служебное положение, относятся, в частности, должност-
ные лица, обладающие признаками, предусмотренными прим. 1 к ст. 285 УК РФ, государствен-
ные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, 
отвечающие требованиям, предусмотренным прим. 1 к ст. 201 УК РФ. 

 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие  

или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительный объект — жизнь. Перечень 
потерпевших указывается в диспозиции ст. 295 УК РФ. Условно их можно разделить на че-
тыре группы. К первой группе относятся судьи, присяжные заседатели и иные лица, участ-
вующие в отправлении правосудия (например, арбитражные заседатели). Ко второй группе 
следует отнести прокурора, следователя, дознавателя. Третью группу потерпевших образуют 
участники уголовного процесса, а также должностные лица, осуществляющие исполнитель-
ное производство: защитник, эксперт, сотрудник органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации. Четвертую группу потерпевших образуют близкие указанных выше лиц 
(наряду с близкими родственниками, это могут быть иные лица, состоящие с ними в родстве, 
свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых за-
ведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений). 

Объективная сторона преступления характеризуется посягательством на жизнь ли-
ца, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Посягательство — 
это родовое понятие, оно распадается на две самостоятельные формы преступного поведе-
ния: покушение на убийство или убийство. Учитывая особую общественную опасность этого 
вида преступления против правосудия, законодатель смоделировал его состав как усечен-

                                                 

1
 Приговор № 1-169/2020 от 3 сентября 2020 г. по делу № 1-169/2020 Морозовский районный суд (Ро-

стовская область) // Официальный сайт «Судебные и нормативные акты Российской Федерации». 

URL: //sudact.ru/regular/doc/AkxLTUHL5I5l/  (дата обращения: 17.05.2022). 
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ный. Следовательно, оконченным это преступление признается с момента покушения на 
жизнь потерпевшего вне зависимости от того, наступила смерть либо нет. Обязательным 
признаком объективной стороны является совершение посягательства в связи с правомерной 
законной деятельностью потерпевших — отправлением правосудия или предварительным 
расследованием, участием в судебном процессе, исполнением приговора. В случае убийства 
дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ не требуется. Анализируемый состав пре-
ступления будет иметь место и в тех случаях, когда посягательство совершается спустя ка-
кое-то время после исполнения потерпевшими указанных выше обязанностей.  

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Фактиче-
ское содержание вины зависит от исполненных виновным действий. Если совершается по-
кушение, то виновный сознает, что он посягает на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование, или его близких, и желает совершения этих действий, 
преследуя при этом специальную цель — воспрепятствовать законной деятельности потер-
певших. Альтернативным обязательным признаком субъективной стороны может выступать 
и мотив мести за деятельность потерпевших по отправлению правосудия или расследованию 
преступления, исполнению приговоров. Если побудительным мотивом для убийства или по-
кушения на убийство выступают личные неприязненные отношения, то подобного рода слу-
чаи не охватываются признаками рассматриваемого состава и квалифицируются как пре-
ступления против жизни. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если подоб-
ное преступление совершается лицом в возрасте от 14 до 16 лет, то такое преступление 
надлежит квалифицировать по ст. 105 УК РФ. 

 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия  
или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную, правомерную деятельность органов правосудия. Дополнительный объект — 
здоровье, условия безопасности жизни и отношения собственности. 

Объективная сторона заключается в действиях, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 296 
УК РФ, — угрозе убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждени-
ем имущества в отношении судьи, присяжного заседателя, иных лиц, участвующих в отправ-
лении правосудия, а также их близких. 

Угроза — это разновидность психического насилия, содержанием которого является 
намерение виновного совершить в будущем какие-либо действия, причиняющие вред потер-
певшему. Уголовно наказуемая угроза должна отвечать следующим условиям: во-первых, 
угроза должна носить определенный, конкретный характер. В смысле рассматриваемой ста-
тьи содержанием угрозы является намерение совершить убийство, причинить вред здоровью, 
уничтожить или повредить имущество судьи, присяжного заседателя, иных лиц, участвую-
щих в процессе. Во-вторых, угроза должна быть реальной, а не мнимой. Реальность угрозы 
оценивается с учетом различных обстоятельств (особенности рассматриваемого уголовного 
дела, личности угрожающего, способы передачи угрозы и т. п.). В-третьих, к угрозе в смысле 
рассматриваемого состава предъявляется еще одно требование — она должна быть связана 
с рассмотрением конкретного уголовного дела в суде. 

Состав преступления формальный, деяние признается оконченным с момента выска-
зывания либо передачи угрозы лично потерпевшему или через третьих лиц. Способ передачи 
значения не имеет. Она может быть высказана в устной или письменной форме, передана по 
телефону, факсу, электронной почте и т. п. Главное условие, чтобы потерпевший был осве-
домлен о ней. Если виновный реализует свою угрозу в части применения насилия, т. е. при-
водит выражаемые намерения в действия, то в подобных случаях содеянное образует квали-
фицированный состав преступления, предусмотренный чч. 3 и 4 ст. 296 УК РФ. Если реали-
зуется намерение уничтожения или повреждения имущества, то подобного рода действия 
образуют совокупность преступлений и квалифицируются дополнительно по ст. 167 УК РФ. 
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С субъективной стороны рассматриваемый состав преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла — виновный сознает, что он угрожает 
убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества по-
терпевшему, и желает, чтобы эта угроза была доведена до сведения потерпевших. Обяза-
тельными альтернативными признаками субъективной стороны являются также цель вос-
препятствовать процессу отправления правосудия или мотив мести за правомерную деятель-
ность судьи, присяжного заседателя, других участников отправления правосудия. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Часть 2 ст. 296 УК РФ содержит перечень другой категории потерпевших, в адрес ко-

торых высказывается аналогичная угроза. К ним относятся прокурор, следователь, лицо, 
производящее дознание, защитник, эксперт, сотрудник органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, их близкие.  

Объективные и субъективные признаки аналогичны признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 296 УК РФ, однако указанные в ч. 2 ст. 296 УК РФ действия совершаются ви-
новным в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или ма-
териалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. 

В части 3 ст. 296 УК РФ законодатель предусмотрел ответственность за фактическое 
применение насилия, не опасного для жизни и здоровья. Под насилием, не опасным для жиз-
ни или здоровья следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, 
связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы 
(связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

В части 4 законодатель предусмотрел фактическое применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует 
понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью. Также это может быть 
насилие, которое, хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент при-
менения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья. 

Субъект преступления — вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительный объект – честь и достоин-
ство личности. 

В части 1 ст. 297 УК РФ прописано об оскорблении участников судебного разбира-
тельства. К ним относятся: прокурор, поддерживающий обвинение в суде, потерпевший, за-
щитник, гражданский истец, гражданский ответчик, свидетели, понятые, эксперты, секретарь 
судебного заседания и другие лица.  

Объективная сторона выражается в неуважении к суду, выразившемся в оскорбле-
нии участников судебного разбирательства. Оскорбление выражается в циничной, унизи-
тельной оценке личных или профессиональных качеств участников процесса. Оно может вы-
ражаться в устной форме путем высказывания оскорбительных реплик, оценок, в идиомати-
ческих выражениях. Оскорбление может проявляться и в конклюдентной форме – в виде не-
приличных жестов и т. д. Обязательным признаком объективной стороны выступает место 
совершения преступления – им является зал судебного заседания. По сути, это частный слу-
чай оскорбления, который совершается в отношении определенной категории лиц в связи 
с участием их в судебном процессе. Деяние признается оконченным с момента высказывания 
оскорбления в адрес участников судебного разбирательства. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого 
умысла. Виновный сознает, что оскорбляет участников судебного разбирательства, выражая 
тем самым свое неуважение к ним, и желает таким образом унизить их честь и достоинство.  

Субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 
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В части 2 ст. 297 УК РФ предусмотрена ответственность за оскорбление, которое вы-
сказывается в адрес судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправ-
лении правосудия.  

Объективные и субъективные признаки данного состава понимаются так же, как и по 
ч. 1 ст. 297 УК РФ. 

 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,  
производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения  

Российской Федерации (ст. 298
1
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие ав-
торитет судебной власти, органов, содействующих осуществлению правосудия или исполне-
нию судебных решений. Дополнительный объект — честь и достоинство личности.  

С объективной стороны преступление (ч. 1 ст. 298
1
 УК РФ) выражается в клевете 

в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 
правосудия. Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих досто-
инство и честь лиц, которые непосредственно участвуют в отправлении правосудия, либо 
подрывающих их репутацию. Распространение — это передача ложных сведений клеветни-
ческого характера любым способом хотя бы одному постороннему лицу. Ложными являются 
сведения, которые не соответствуют действительности.  

Состав преступления является формальным, деяние признается оконченным, когда 
указанные сведения доводятся до сведения хотя бы одного человека. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Виновный сознает, что он распространяет ложные, не соответству-
ющие действительности сведения о судье, присяжном заседателе или ином лице, отправля-
ющем правосудие, и желает, чтобы эти сведения стали достоянием любого другого лица. 
Обязательными признаками субъективной стороны выступает связь клеветы с рассмотрени-
ем дел или материалов в суде. 

Субъектом преступления выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности — 16 лет. 

В части 2 ст. 298 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение указанных дей-
ствий в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника ор-
ганов принудительного исполнения Российской Федерации. По своим объективным и субъ-
ективным признакам этот вид совпадает с деянием, предусмотренным ч. 1 ст. 298 УК РФ. 
Условием привлечения к уголовной ответственности за клеветнические измышления в от-
ношении указанной категории лиц является связь клеветы с производством предварительно-
го расследования либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. 

В части 3 ст. 298 УК РФ указываются признаки квалифицированного вида клеветы, 
соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого или тяжкого преступления. 
Понятие особо тяжкого и тяжкого преступления содержится в ст. 15 УК РФ. 

 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных  

или муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов правосудия в части обоснованности возбуждения уголов-

ного дела. Дополнительным объектом выступают интересы личности.  

Предметом преступления являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги 

имущественного характера, иные имущественные права. Потерпевшим является должност-

ное лицо, иностранное должностное лицо, должностное лицо публичной международной ор-

ганизации либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных ор-

ганизациях, либо лицо, указанное в ч. 1 ст. 2005 УК РФ. 

Объективная сторона преступления выражается действиях, а именно в попытке без 

согласия потерпевшего:  
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а) передать ему деньги, ценные бумаги, иное имущество;  

б) оказать ему услуги имущественного характера;  

в) предоставить иные имущественные права. Попытка передачи указанных предметов 

может быть осуществлена прямо, путем обмана или незаметно для потерпевшего. Отсут-

ствие согласия означает, что предварительное согласие потерпевшего на указанные действия 

не было получено. 

Преступление признается оконченным с момента передачи имущества или оказания 

услуг имущественного характера без ведома потерпевших лиц, либо вопреки их отказу при-

нять незаконное вознаграждение. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целями искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа. Данное преступление 

необходимо отграничивать от дачи взятки (ст. 291 УК РФ) и коммерческого подкупа (чч. 1–4 

ст. 204 УК РФ) и подкупа, предусмотренного чч. 1–3 ст. 2005 УК РФ по целям 

и направленности умысла. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 
Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность органов правосудия и предварительного расследования. Дополни-
тельным объектом могут выступать интересы личности. 

Объективная сторона выражается в совершении активных действий, направленных 
на сообщение в правоохранительные органы о якобы готовящемся или совершенном пре-
ступлении. Сообщение должно носить ложный характер, т. е. не соответствовать действи-
тельности. Ложность сведений может быть как полной, так и частичной. Частичная ложность 
может касаться, например, участия в реально совершенном другими лицами преступления. 

Деяние признается оконченным с момента поступления сведений в правоохранитель-
ные органы. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Квалифицированным видом преступления является донос, содержащий обвинение 

в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо соединенный с искусственным 
созданием доказательств. Перечень преступлений, признаваемых тяжкими или особо тяжки-
ми, содержится в ст. 15 УК РФ. При искусственном создании доказательств обвинения мо-
жет имитироваться обстановка, место совершения преступления и т. п.  

Заведомо ложный донос необходимо отграничивать от клеветы (ст. 128
1
 УК РФ). Раз-

граничительными признаками выступают непосредственный объект, содержание ложных 
сведений и адресат получения сообщений. 

 
Заведомо ложные показание, заключение эксперта,  

специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ) 
Объектом преступления признаются общественные отношения, обеспечивающие нор-

мальную деятельность органов правосудия и предварительного расследования. Дополнитель-
ным объектом могут являться права и законные интересы физических и юридических лиц. 

Объективная сторона является сложной и выражается в одном из действий, преду-
смотренных в диспозиции статьи: ложные показания свидетеля, специалиста, потерпевшего; 
ложное заключение или показание эксперта; неправильный перевод. Ложные показания — 
это такие сведения по уголовному делу, которые не соответствуют действительности (указа-
ние на ложное алиби, сведения, подтверждающие виновность либо невиновность лица 
и т. п.). В гражданском судопроизводстве такие показания могут касаться материальной сто-
роны имущественного спора, например, предмета иска. Ложные показания будут иметь ме-
сто и тогда, когда свидетель или потерпевший умышленно умолчали о сведениях, имеющих 
значение по уголовному делу. Такое положение вызывается тем, что, в отличие от подозре-
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ваемого, обвиняемого, свидетели или потерпевший обязаны изложить правдивую информа-
цию, имеющую отношение к уголовному делу. 

Ложное заключение эксперта состоит в заведомо неверном выводе об исследуемых им 
материалах дела (вещественных доказательствах, предмете, орудии преступления). Ложными 
могут быть выводы и суждения относительно обстоятельств дела, изучение которых требует 
специального познания. Лицо, привлекаемое к участию в уголовном деле в качестве экспер-
та, обязано ответить на все вопросы, поставленные следователем в мотивированном поста-
новлении. Ложным будет признано и такое заключение, в котором эксперт умышленно не 
отразил факты, имеющие значение для уголовного дела.  

Неправильный перевод заключается в том, что лицо, привлеченное к делу в качестве 
переводчика, умышленно искажает содержание устной речи допрашиваемого либо искажает 
текст переводимого документа. 

Неправильным будет и такой перевод, при котором переводчик умолчал о части пере-
водимой речи, содержащей существенную информацию для дела, либо оставил непереве-
денным часть значимого для дела текста документа. 

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных в законе 
действий. Момент окончания напрямую связан со стадией процесса. Так, например, на ста-
дии предварительного расследования преступление будет оконченным, когда свидетель или 
потерпевший изложили ложные сведения и подписали соответствующий протокол. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. Если лицо добросовестно заблуждается, неверно оценивает факты, 
имеющие отношение к делу, либо не называет их в силу того, что не может вспомнить, то 
подобного рода действия не образуют состава данного преступления. Мотивы могут носить 
самый различный характер – страх перед будущей расправой за правдивые показания, жела-
ние выгородить виновного или ответчика и т. п. Значения для квалификации они не имеют. 

Субъектом преступления являются лица, достигшие 16-летнего возраста, выступаю-
щие по уголовному, гражданскому или делу об административном правонарушении в каче-
стве свидетеля, потерпевшего, специалиста, эксперта или переводчика. 

Квалифицированным видом рассматриваемого состава преступления охватываются 
случаи, когда ложные показания, ложное заключение эксперта или неправильный перевод 
соединены с обвинением лица в тяжком или в особо тяжком преступлении. Понятие тяжкого 
или особо тяжкого преступления раскрывается в ст. 15 УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 307 УК РФ свидетель, потерпевший, эксперт, специалист 
или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе 
досудебного производства или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или 
решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо непра-
вильном переводе. 

 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие нор-

мальную правомерную деятельность органов правосудия и предварительного расследования. 
Дополнительный объект — права и законные интересы физических и юридических лиц. 

Объективная сторона преступления выражается в отказе от дачи показаний свидетеля 
или потерпевшего либо уклонении потерпевшего от прохождения освидетельствования, от про-
изводства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или 
от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования. 

Отказ может выражаться в различных формах: во-первых, прямое, устное или пись-
менное заявление о ненамерении отвечать на вопросы следствия и суда; во-вторых, уклоне-
ние от выполнения своей процессуальной обязанности. Отказ может быть полным либо ча-
стичным (например, отказ от выступления в качестве свидетеля в судебном заседании).  

Преступление признается оконченным с момента заявления об отказе или уклонения 
от дачи показаний свидетелем либо потерпевшим или уклонения потерпевшего от соверше-
ния указанных действия. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины в ви-
де прямого умысла. Мотивами могут быть сочувствие лицу, совершившему преступление, бо-
язнь расплаты со стороны преступника за участие в деле, нежелание помогать правосудию. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста, признанное 
потерпевшим или свидетелем.  

Согласно примечанию к ст. 308 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга или своих близких родственников. 

 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению  

от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ) 
Объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нор-

мальную деятельность органов правосудия и предварительного расследования. Дополни-
тельным объектом могут выступать интересы личности. Потерпевшими выступают свиде-
тель, переводчик, специалист, эксперт, потерпевший и их близкие:. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного в чч. 1 и 2 ст. 309 УК РФ, 
составляют подкуп или принуждение указанных участников процесса и их близких в целях 
дачи ими ложного показания, заключения по делу или неправильного перевода. Подкуп вы-
ражается в передаче участникам процесса лично или через посредников денег, вещей, оказа-
нии услуг имущественного характера. Под принуждением понимается воздействие на психи-
ку указанных выше лиц, вследствие чего они лишаются возможности добровольно выразить 
свою волю в исполнении процессуальной обязанности по даче показаний, заключения или 
перевода. Законодатель указывает способы принуждения: шантаж, угрозу убийством, причи-
нение вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества.  

Преступление признается оконченным с момента подкупа, принуждения к даче пока-
заний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу или предъявления 
требования, подкрепленного угрозой, шантажом к даче ложных показаний. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-
та 16 лет. 

Квалифицированным видом преступления (ч. 3 ст. 309 УК РФ) является совершение 
принуждения, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья. Данный при-
знак рассматривался при анализе ст. 296 УК РФ. Особо квалифицированный вид (ч. 4 ст. 309 
УК РФ) включает в себя случаи подкупа и принуждения, совершенного организованной 
группой, либо с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Понятие организо-
ванной группы раскрывается в ст. 35 УК РФ. Понятие насилия, опасного для жизни или здо-
ровья рассматривалось при анализе ст. 296 УК РФ. 

 

Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную, правомерную деятельность суда, органов предварительного следствия и дозна-
ния по реализации целей и задач правосудия. 

Объективная сторона преступления заключается в разглашении данных предвари-
тельного расследования лицом, которое было предупреждено в установленном законом по-
рядке о недопустимости такого разглашения, без согласия следователя или лица, производя-
щего дознание. Уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы данные о ходе 
предварительного следствия предавались огласке только с разрешения должностных лиц. 
В случае необходимости такое должностное лицо обязано предупредить участников уголов-
ного процесса о неразглашении сведений, которые им стали известны по делу, с этих лиц 
взимается подписка с обязательством о неразглашении и предупреждением об ответственно-
сти в случае невыполнения этого обязательства. Под разглашением понимается передача 
сведений, содержащих данные предварительного следствия, хотя бы одному постороннему 
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лицу. Способы такого разглашения могут быть самыми различными: в устной или письмен-
ной форме, при помощи СМИ и т. п.  

Содержание разглашаемых сведений может касаться различных процессуальных дей-
ствий, результатов полученных экспертиз, обысков и т. д. Обязательным признаком объек-
тивной стороны является отсутствие согласия прокурора, следователя или лица, производя-
щего дознание, на оглашение сведений, касающихся предварительного расследования. Если 
подобного рода сведения были преданы огласке лицом, не являющимся участником уголов-
ного процесса, то оно не может нести ответственность по ст. 310 УК РФ. Не образует состава 
преступления разглашение сведений о незаконных методах проведения следствия, принуж-
дении к даче показаний, фальсификации доказательств и т. п. 

Преступление признается оконченным с того момента, когда данные предварительно-
го расследования, на разглашение которых наложен запрет, становятся известными хотя бы 
одному из посторонних лиц. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста, предупре-
жденное в установленном законом порядке о недопустимости разглашения сведений, состав-
ляющих тайну предварительного расследования.  

Если разглашение совершает лицо, на котором, кроме процессуальной, лежит 
должностная обязанность соблюдения тайны предварительного расследования, то оно, 
в зависимости от содержания субъективных признаков, несет ответственность по ст. 285 
или 293 УК РФ. 

 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи  
или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ) 

Опасность преступления состоит в том, что незаконные действия в отношении иму-
щества, подвергнутого описи, аресту либо подлежащего конфискации, заключаются в неис-
полнении решения суда или приговора в части наложения гражданского иска или конфиска-
ции. Согласно действующему законодательству суд или судья единолично может принять 
меры к обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество или денежной суммы, при-
надлежащей ответчику, и запрещения совершения с этими предметами каких-либо действий. 
В рамках уголовного расследования следователь в целях обеспечения гражданского иска или 
возможной конфискации имущества обязан наложить арест на имущество подозреваемого, 
обвиняемого, других лиц. 

Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 
нормальную деятельность органов правосудия. Дополнительным объектом могут выступать 
отношения собственности

1
. 

Предметом преступления выступает:  
1) по ч. 1 ст. 312 УК РФ — имущество, подвергнутое описи или аресту, в том числе 

денежные средства (вклады), находящиеся в кредитных учреждениях; 
2) по ч. 2 ст. 312 УК РФ — имущество, подлежащее конфискации по приговору суда. 
Не является предметом данного преступления имущество, на которое, в соответствии 

со ст. 446 ГПК РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 
Также в соответствии с ч. 2 ст. 116 УПК РФ не подлежат аресту ценные бумаги на предъяви-
теля, которые находятся у добросовестного приобретателя.  

Объективная сторона является сложной и состоит в совершении хотя бы одного из 
указанных в диспозиции статьи действий. К ним относятся: растрата, отчуждение, сокрытие 
или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, а равно осуществле-
ние банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест. Под растра-

                                                 

1
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д-ра юрид. наук. наук, проф. Л. В. Готчиной, д-ра юрид. наук, доц. А. Г. Хлебушкина. СПб. : ООО «Р-

КОПИ», 2020.  С. 751. 
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той понимается издержание, израсходование имущества лицом, которому оно вверено для 
хранения. Под отчуждением такого имущества понимается его продажа, дарение, залог, дру-
гой способ незаконной передачи другому лицу. Сокрытие представляет собой действие, ко-
торое направлено на утаивание имущества либо информации о его перемещении от след-
ствия и суда. Незаконная передача такого имущества — это вручение его лицу, которое не 
имеет права принимать это имущество и хранить его. Под осуществлением банковских опе-
раций с денежными средствами (вкладами) понимаются любые операции, которые могут 
осуществляться банковскими учреждениями в соответствии с законом. Например гражданин 
К., являясь ответственным хранителем арестованного имущества, действуя умышленно, из 
корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих дей-
ствий, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 312 УК РФ, незаконно совершил отчуждение арестованного имуще-
ства – автомобиля ВАЗ 21074, путем продажи третьим лицам, тем самым воспрепятствовал 
исполнению судебного решения

1
. 

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных действий. 
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямо-

го умысла.  
Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, которому имущество бы-

ло вверено на хранение, либо служащий кредитной организации, в которой по решению 
следствия и суда были заморожены счета и вклады. 

В части 2 ст. 312 УК РФ предусмотрена ответственность за сокрытие или присвоение 
имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а также уклонение от исполнения 
вступившего в силу приговора о назначении конфискации.  

Под присвоением понимается незаконное удержание имущества, которое подлежит кон-
фискации по приговору суда. Иное уклонение лица от исполнения приговора может выразиться 
в его неявке в установленное место для передачи имущества, подлежащего конфискации, либо 
во введении в заблуждение судебного исполнителя относительно утраты, порчи имущества. 

 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность по исполнению наказания в виде лишения свободы и применению 
мер процессуального принуждения. Дополнительный объект (по ч. 3 ст. 313 УК РФ) — 
неприкосновенность личности, жизнь и здоровье. 

Объективная сторона заключается в побеге из места лишения свободы, из-под аре-
ста или из-под стражи лица, отбывающего наказание или находящегося в предварительном 
заключении. Под побегом понимается противоправное, самовольное оставление лицом 
учреждения, в котором он отбывает наказание или содержится под стражей. Незаконность 
означает, что осужденный к лишению свободы или лицо, содержащееся под стражей, остав-
ляет место своего пребывания без разрешения администрации или решения суда. К местам 
лишения свободы относятся, например, колонии-поселения, исправительные колонии, тюрь-
мы. Местом отбывания ареста является арестный дом (ст. 68 УИК РФ). Местами содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых являются следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел; изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
пограничных органов федеральной службы безопасности и иные места, предусмотренные 
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений». Лица, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, могут совершить побег с места производства 

                                                 

1
 Приговор от 25 сентября 2018 г. по делу № 1-54/2018-2 мирового судьи судебного участка № 2 по Тука-

евскому  судебному  району Республики Татарстан // Мировые судьи Республики Татарстан: официаль-

ный сайт. URL:  http://mirsud.tatar.ru/courtservices/texts/tu/?id=3813621 (дата обращения: 05.01.2023). 
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следственных действий (кабинет следователя, где проводится допрос, территория местности, 
где производится проверка показаний на месте с участием обвиняемого). 

Особенность объективных признаков данного состава заключается в том, что это пре-
ступление является длящимся. Юридическим моментом окончания побега является время 
незаконного самовольного оставления места лишения свободы. 

Фактически оконченным побег признается с момента, когда лицо добровольно яви-
лось в правоохранительные органы либо было задержано.  

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышлен-
ной формой вины в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления являются лицо, достигшие возраста 16 лет, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, либо лицо, отбывающее 
наказание в виде лишения свободы или ареста. 

Квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками (чч. 2 и 3 ст. 313 
УК РФ) является совершение побега группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, а также с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия. Понятие и признаки группы лиц по предварительному сговору и органи-
зованной группы указаны в ст. 35 УК РФ.  

Угроза — это психическое насилие, которое подкрепляет намерение совершить побег 
и выражается в воздействии на конвоирующего, обеспечивающего охрану должностное лицо 
правоохранительных органов. Применение оружия охватывает собой как случаи фактического 
использования поражающих свойств, так и угрозу оружием в процессе побега. Оружие — 
устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов. Понятие оружия дается в ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии». Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются лю-
бые материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или вред здоровью потер-
певшего (перочинный или кухонный нож, топор и т. п.), а также иные предметы, применение 
которых создавало реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего, например, меха-
нические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные раздражающими веще-
ствами (п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

 
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы,  

а также от применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 УК РФ) 
Объект преступления — нормальная деятельность органов правосудия в сфере ис-

полнения наказания. 
Объективная сторона преступления (ч. 1 ст. 314 УК РФ) выражается в бездействии, 

а именно в злостном уклонении лица от отбывания наказания в виде ограничения свободы. 
Ограничение свободы представляет собой самостоятельный вид уголовного наказания, 
включенный в систему наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, и заключается в комплек-
се ограничений, указанных в ст. 53 УК РФ. Особенность этого вида выражается в месте и ор-
гане исполнения. Ограничение свободы назначается судом в качестве основного либо допол-
нительного вида наказания и отбывается по месту жительства осужденного. Уклонение 
от отбывания ограничения свободы – это умышленное неисполнение правоограничений, 
назначенных судом в обвинительном приговоре.  

В соответствии с ч. 4 ст. 58 УИК РФ злостно уклоняющимся от отбывания наказания 
в виде ограничения свободы признается: 

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания 
в течение одного года после применения к нему взыскания в виде официального предосте-
режения о недопустимости нарушения установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении его технических средств 
надзора и контроля; 
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в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не уста-
новлено в течение более 30 дней; 

г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жи-
тельства в соответствии с предписанием, указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины.  
Субъект  специальный — осужденный к ограничению свободы. Существует правовое 

ограничение применения ч. 1 ст. 314 УК РФ — она применяется только в случае, если огра-
ничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания. 

Объективная сторона преступления по ч. 2 ст. 314 УК РФ характеризуется бездей-
ствием — невозвращением в исправительное учреждение лица, осужденного к лишению 
свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного учреждения, по истечении 
срока выезда либо неявка в соответствующий орган уголовно-исполнительной системы лица, 
осужденного к лишению свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора 
или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки. Преступление признается окончен-
ным с момента, когда истекает срок возвращения или прибытия осужденного к месту лише-
ния свободы. Особенность объективных признаков, как и при побеге, характеризуется тем, 
что это преступление является длящимся. Неправомерное поведение длится до того периода, 
пока лицо добровольно или принудительно не прибудет к месту лишения свободы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет, осужденное 
к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного учреждения, по 
истечении срока выезда либо лицо, осужденное к лишению свободы, которому предоставле-
на отсрочка исполнения приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки. 

Большая распространенность различных психических девиаций, в первую очередь, 
связанных с сексуальными предпочтениями (педофилия), побудила законодателя включить 
в группу преступлений против правосудия специальную норму, предусматривающую уго-
ловную ответственность лиц, уклоняющихся от назначенного им принудительных мер меди-
цинского характера (ч. 3 ст. 314 УК РФ). Принудительные меры медицинского характера – 
это средства уголовно-правового воздействия, назначаемые судом в отношении лиц, страда-
ющих психическим расстройством и представляющих определенную опасность для себя 
и окружающих. Реализуется данная мера путем принудительного лечения амбулаторно либо 
пребывания в стационаре.  

С объективной стороны преступление заключается в неприбытие лица в орган здра-
воохранения, осуществляющий принудительное лечение. Уголовная ответственность за со-
вершение деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 314 УК РФ, наступает в случае, когда принуди-
тельные меры медицинского характера применяются к лицу после отбытия наказания. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления специальный, им является вменяемое лицо, страдающее рас-

стройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, кото-
рому назначены принудительные меры медицинского характера. 

 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение  
установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения  

или ограничений (ст. 314
1
 УК РФ) 

Объектом преступления выступают общественные отношения, содержанием которых 
является нормальная деятельность органов, обеспечивающих реализацию решения суда 
об обязательном административном надзоре в отношении лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314
1
 УК РФ, выра-

жается в виде бездействия или действий по:  
а) неприбытию без уважительных причин лица, в отношении которого установлен ад-

министративный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им ме-
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сту жительства или пребывания в определенный администрацией исправительного учрежде-
ния срок (данное бездействие состоит в нарушении обязанности, установленной в п. 1 ч. 1 
ст. 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»);  

б) самовольному оставлению указанным лицом места жительства, пребывания или 
фактического нахождения (данное действие состоит в нарушении обязанности, установлен-
ной в п. 5 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 6  апреля 2011 г. № 64-ФЗ). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314
1
 УК РФ, характе-

ризуется действием и (или) бездействием по неоднократному несоблюдению указанным ли-
цом административных ограничения или ограничений, установленных ему судом, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ, сопряженным с совершени-
ем данным лицом административного правонарушения против порядка управления (глава 19 
КоАП РФ, кроме правонарушения, закрепленного ст. 19.24 КоАП РФ), либо административного 
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность (глава 
20 КоАП РФ), либо правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность (глава 6 КоАП РФ), либо одного из 
административных правонарушений, предусмотренных ч. 7 ст. 11.5, ст. ст. 11.9, 12.8 или 12.26 
КоАП РФ. В соответствии с примечанием к статье неоднократным признается несоблюдение 
поднадзорным лицом указанных административных ограничения или ограничений, если это ли-
цо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние (по ст. 19.24 
КоАП РФ) два раза в течение одного года. Преступление признается оконченным с момента со-
вершения одного из вышеуказанного действий (бездействия). 

Уважительными причинами неприбытия лица, в отношении которого установлен адми-
нистративный надзор при освобождении из мест лишения свободы, в определенный срок к из-
бранному им месту жительства или пребывания, могут быть конкретные обстоятельства, кото-
рые препятствовали исполнению указанных в предписании обязанностей (например, чрезвычай-
ная ситуация природного или техногенного характера, временное отсутствие транспортного со-
общения, тяжелая болезнь этого лица) (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьей 314

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины, 
а по ч. 1 — специальной целью уклонения от административного надзора. 

Субъект преступления специальный: по ч. 1 — лицо, в отношении которого установ-
лен административный надзор, по ч. 2 — лицо, в отношении которого установлен и осу-
ществляется административный надзор, которое ранее привлекалось к административной 
ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.24 КоАП РФ, два раза в течение 
одного года. 

 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную деятельность органов правосудия в части исполнения приговоров, решений 
и иных судебных актов. 

Объективная сторона характеризуется совершением следующих альтернативных 
деяний:  

1) злостным неисполнением вступивших в законную силу приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, подверг-
нутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ, 
совершенное в отношении того же судебного акта (ч. 1 ст. 315 УК РФ);  

2) злостным неисполнением представителем власти, государственным служащим, му-
ниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учре-
ждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению (ч. 2 
ст. 315 УК РФ). 
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Неисполнение виновным указанных процессуальных актов выражается в уклонении 
от совершения таких действий, которое лицо обязано было совершить в силу судебного при-
говора, решения или иного судебного акта. Уголовно наказуемым является злостное неис-
полнение. Злостность имеет место тогда, когда в адрес должностного лица вынесено офици-
альное предупреждение в письменном виде об исполнении судебного акта. Злостное неис-
полнение может выразиться в том, что должностное лицо не исполняет дополнительного ви-
да наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, лишения по-
четного звания и т. п. Воспрепятствование исполнению судебного приговора, решения или 
иного акта выражается в том, что должностное лицо или служащий коммерческой организа-
ции создает искусственное препятствие, которое не позволяет привести в исполнение судеб-
ный акт. Это деяние может выразиться в перемещении лица с одной должности на другую, 
тогда как оно подлежит увольнению, изменении наименования должности без изменения 
функции работника и т.п. Непринятие мер по частному определению суда или по представ-
лению судьи квалифицируются по ст. 17.4 КоАП РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла.  

Субъект преступления (ч. 1 ст. 315) специальный — лицо, которое ранее было под-
вергнуто административному наказанию по ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ. 

Субъект (ч. 2 ст. 315 ст. УК РФ) при совершении преступления путем злостного уклоне-
ния также специальный — представитель власти, государственный служащий, муниципальный 
служащий, служащий государственного или муниципального учреждения, коммерческой или 
иной организации; при совершении преступления путем воспрепятствования — общий. 

 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ) 
Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие нор-

мальную деятельность органов правосудия, связанную с выявлением, раскрытием, расследова-
нием и привлечением к уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления 
в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 316 
УК РФ). Дополнительным объектом выступают общественные отношения, складывающиеся по 
поводу охраны прав несовершеннолетних, интересов нормального развития подрастающего по-
коления. Объектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ выступают обществен-
ные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия в части изоб-
личения виновных и расследования дел об особо тяжких преступлениях. 

Объективная сторона выражается в заранее не обещанном укрывательстве тяжких 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 316 УК РФ), и в за-
ранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ). Укры-
вательство представляет собой скрытие преступника, орудий и средств совершения преступ-
ления, следов преступления, предметов, добытых преступным путем, а также приобретение 
или сбыт таких предметов. Заранее не обещанное укрывательство — это такое сокрытие 
тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 316 
УК РФ), и особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ), которое совершается после пре-
ступного деяния. Если же лицо до исполнения преступления обещает скрыть преступника, ору-
дия, предметы преступления, то подобного рода действия образуют собой соучастие в особо 
тяжком преступлении в виде пособничества. Укрывательство преступника может выражаться 
в предоставлении ему убежища, транспорта, оказании помощи в изменении внешности, предо-
ставлении документов, удостоверяющих личность, помощи в перемещении через границу и т. д. 
Сокрытие средств и орудий имеет место тогда, когда лицо прячет их в недоступном месте либо 
уничтожает. Сокрытие следов преступления означает, что лицо уничтожает либо видоизменяет 
предметы, на которых оставлены следы (замена разбитых частей автомобиля, на котором со-
вершен наезд, уничтожение одежды виновного со следами крови от совершенного преступле-
ния, протирание предметов с целью уничтожения следов пальцев рук и т. п.). 

Преступление признается оконченным с момента совершения указанных действий. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 
в виде прямого умысла.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности 

за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или 
близким родственником. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте общую характеристику преступлений против правосудия. 
2. На какие группы преступлений можно классифицировать преступления против 

правосудия? 
3. Дайте уголовно-правовую характеристику воспрепятствованию осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования. 
4. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконному задержанию, заключению 

под стражу или содержанию под стражей. 
5. Дайте уголовно-правовую характеристику побегу из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. 
6. Возможно ли совершение преступлений против правосудия путем бездействия? 
7. В чем заключается специфика деяния в данных составах преступления? 
8. Есть ли среди составов преступлений против правосудия материальные составы? 
9. Что понимается под правосудием? 
10. Дайте характеристику субъектов преступлений против правосудия.  
 

Рекомендуемая литература 
1. Борков В. Н. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лица-

ми правоохранительных органов : монография.  — Омск : ОмА МВД России, 2012. — 126 с. 
2. Горелик А. С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия : монография. — 

Волгоград : Волгоградский государственный ун-т, 2005. — 268 с. 
3. Денисов С. А. Преступления против правосудия : учебное пособие. Санкт-

Петербург : СПбУ МВД России, 2001. – 61 с. 
4. Кулешов Ю. И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворче-

ства и правонарушения : монография. — Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 
2007. — 296 с. 

5. Уголовная ответственность за преступления против правосудия : монография / под 
ред. А. В. Галахова. — Москва : Российская академия правосудия, 2003. — 296 с. 
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ГЛАВА 19 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Преступления против порядка управления перечислены в главе 32 УК РФ, которая 

размещена в разделе Х. Законодатель рассматривает эти общественно опасные деяния как 

разновидность посягательства на интересы государственной власти. Общественная опас-

ность преступлений, предусмотренных главой 32 УК РФ, состоит в том, что они посягают на 

управленческую деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 

законные права и интересы граждан. 

Родовым объектом преступлений против порядка управления выступают обществен-

ные отношения, складывающиеся по поводу функционирования органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в целом. 

Видовым объектом преступлений данной группы являются общественные отноше-

ния в сфере нормального осуществления различных видов управленческой деятельности ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления. 

Непосредственный объект преступлений против порядка управления зависит от то-

го, какая конкретно управленческая деятельность терпит ущерб от данного преступления. 

Это может быть нормальная деятельность любого звена управленческой деятельности госу-

дарственных и муниципальных учреждений, правоохранительных органов и др. Если пре-

ступление против порядка управления связано с посягательством на личность сотрудников 

государственного аппарата или их близких, то дополнительным объектом такого преступле-

ния являются также интересы личности (достоинство человека, его здоровье или жизнь). 

Потерпевший в некоторых составах преступлений является обязательным признаком. 

Объективная сторона преступлений против порядка управления отличается следу-

ющими особенностями: 

— деяния, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. ст. 317– 327
2
, 

329–330 УК РФ, совершаются в форме действия; 

— деяния, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. ст. 328, 330
1 

и 330
2
 УК РФ, выражаются в бездействии. 

С учетом особенностей юридической конструкции преступления против порядка 

управления разделяются на следующие группы: 

— формальные составы, предусмотренные ст. ст. 318, 319, ч. 1 ст. 320, ст. 321–322
3
, 

324– 329, 330
1
, 330

2
 УК РФ;  

— материальные составы, предусмотренные ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 323, ст. 330 УК РФ; 

— состав преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, является усеченным. 

С субъективной стороны преступления против порядка управления предполагают 

вину в форме умысла. 

Субъектами этих преступлений могут быть только лица, достигшие 16 лет. 

В зависимости от непосредственного объекта преступления против порядка управле-

ния можно разделить на три группы. 



Глава 19. Преступления против порядка управления 

594 

Первую группу составляют преступления, посягающие на нормальную деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления: посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ); применение насилия в отношении 

представителя власти (ст. 318 УК РФ); оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ); 

разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ); дезорганизация дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ); уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ); самоуправство 

(ст. 330 УК РФ); злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодатель-

ством Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функций ино-

странного агента (ст. 330
1 

УК РФ) и неисполнение обязанности по подаче уведомления о нали-

чие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном государстве (ст. 330
2 
УК РФ).  

Вторую группу составляют преступления, посягающие на авторитет государственной 

власти и неприкосновенность государственной границы: незаконное пересечение Государ-

ственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ); организация незаконной мигра-

ции (ст. 322
1 

УК РФ); фиктивная регистрация гражданина Российской федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фик-

тивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-

ства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322
2 

УК РФ); фиктивная постановка 

на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации (ст. 322
3 

УК РФ); противоправное изменение Государ-

ственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК РФ); надругательство над Государ-

ственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федера-

ции (ст. 329 УК РФ). 

Третья группа включает преступления, которые посягают на установленный порядок 

ведения официальной документации: приобретение или сбыт официальных документов 

и государственных наград (ст. 324УК РФ); похищение или повреждение документов, штам-

пов, печатей, похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответ-

ствия (ст. 325 УК РФ); неправомерное завладение государственным регистрационным зна-

ком транспортного средства (ст. 325
1 

УК РФ); подделка или уничтожение идентификацион-

ного номера транспортного средства (ст. 326 УК РФ); подделка, изготовление или оборот 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, и бланков (ст. 327 

УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование (ст. 327
1
УК РФ); подделка документов на лекар-

ственные средства или медицинские изделия или упаковка лекарственных средств либо ме-

дицинских изделий (ст. 327
2
 УК РФ). 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА НОРМАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) 

Статью 317 УК РФ следует рассматривать как специальную норму по отношению 

к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, где предусмотрена ответственность за убийство лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. По общему правилу о конкуренции норм применяться должна ст. 317 

УК РФ, если жертвам преступления явились перечисленные в ней лица и соблюдены другие 

условия данной нормы. 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления следует 

считать в соответствии с действующим уголовным законом установленный порядок управ-

ления или его отдельные составляющие.  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=317
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=318
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=319
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=320
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=321
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=328
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=322
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=323
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=329
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=324
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=325
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=326
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=327
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В качестве дополнительного непосредственного объекта преступления, предусмот-

ренного ст. 317 УК РФ, следует признавать жизнь перечисленных в законе лиц. Высокая степень 

общественной опасности рассматриваемого преступления выражается в том, что преступник 

своим деянием одновременно нарушает два значимых объекта преступления — нормальную де-

ятельность правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности, а также жизнь лица, осуществляющего эту деятельность
1
. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается действием 

в форме посягательства на жизнь названных категорий потерпевших. Это деяние, направ-

ленное на лишение жизни соответствующего лица. Уголовное преследование по ст. 317 

УК РФ имеет место и в том случае, когда причиной преступного посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких являлась их 

профессиональная деятельность по охране общественного порядка и обеспечению обще-

ственной безопасности, которую потерпевший выполнял в прошлом.  

Так, 11 февраля 2020 г. Московский городской суд приговорил к 18 годам колонии строго-

го режима Н. М., которого присяжные признали виновным в убийстве полицейского на станции 

«Курская» московского метро в 2018 г. Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 3 сен-

тября 2018 г. сотрудник полиции остановил Н. М. для проверки документов. В помещении пи-

кета полиции на станции метро «Курская» во время составления административного прото-

кола Н. М. выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову
2
. 

Когда в результате преступного посягательства на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа, военнослужащего, а равно их близких этим лицам был причинен тяжкий, 

средней тяжести или легкий вред здоровью, содеянное образует состав оконченного пре-

ступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Однако угроза убийством сотруднику право-

охранительного органа, военнослужащему, а равно их близким квалифицируется в зависи-

мости от обстоятельств дела либо по ст. 318 УК РФ, либо по ст. 119 УК РФ. 

Если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужаще-

го, а равно их близких, хотя и совершенное при выполнении ими своих обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, было обусловлено мотивом 

личных неприязненных отношений, сложившихся на бытовой, семейной или иной почве, их 

убийство или покушение на убийство квалифицируется по статье Особенной части УК РФ, 

предусматривающей ответственность за преступления против личности. 

Когда убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких было спровоцировано неправомерными действиями 

этих лиц, уголовно-правовая оценка такого преступления осуществляется на основе правил 

квалификации преступлений против личности, исходя из признаков фактически совершен-

ных действий и в зависимости от обстоятельств дела. 

Уголовной ответственности за преступление против личности подлежит и лицо, кото-

рое, посягая на жизнь человека, не знало и не могло знать, что совершает убийство или по-

кушение на убийство сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, вы-

полняющего соответствующие обязанности. По статьям УК РФ, предусматривающим ответ-

ственность за преступления против личности, квалифицируется и посягательство на жизнь 

сотрудника частной, коммерческой организации, занимающегося обеспечением охраны 

и безопасности учреждений, организаций и частных лиц. 

Анализируемый состав преступления является усеченным, т. е. оконченным с момен-

та совершения действий, направленных на лишение жизни потерпевшего независимо от того, 

наступила ли его смерть.  

                                                 

1
 Агаев Г. А., Степанов Ю. И. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на слу-

жебную деятельность и личность представителя исполнительной власти : монография. СПб. : Изд-во 

СПб ун-та МВД России, 2014. С. 74. 
2
 Приговор Московского городского суда от 11 февраля 2020 г. URL: https://www.interfax.ru/ 

moscow/694864 (дата обращения: 17.02.2023). 

https://www.interfax.ru/moscow/627616?utm_source=interlink&utm_medium=694864
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С субъективной стороны преступление может быть совершено с прямым умыслом и 

при наличии специальной цели — воспрепятствование законной деятельности указанных 

лиц по охране общественною порядка и обеспечению общественной безопасности либо по 

мотиву мести за такую деятельность. Поэтому в содержание умысла виновного обязательно 

входит осознание того обстоятельства, что потерпевшим является именно такое лицо. Это 

подтверждается обычно объективными обстоятельствами дела (форменная одежда потер-

певшего, предъявление им служебного удостоверения, наличие специального транспорта 

и пр.). Анализ поведения виновного, его заявлений, выкриков в момент преступления также 

дает возможность определить, сознавал ли он, что его жертвой является работник право-

охранительных органов. 

Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Однако это не означает безнаказанности лиц в возрасте от 14 до 16 лет. За 

названные в ст. 317 УК РФ действия они могут быть привлечены к уголовной ответственности 

по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 

Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления следует 

считать нормальную и законную деятельность федеральных и региональных органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, порядок осуществления ими 

функций власти.  

Дополнительными непосредственными объектами являются телесная неприкосно-

венность, безопасность личности, здоровье человека. Потерпевшим при совершении этого 

преступления, во-первых, выступает представитель власти, которым в соответствии с приме-

чанием к ст. 318 УК РФ является должностное лицо правоохранительного или контролиру-

ющего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом поряд-

ке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служеб-

ной зависимости; во-вторых, близкий представителя власти. При этом к контролирующим 

органам относятся государственные организации, осуществляющие контроль в одной опре-

деленной сфере деятельности; к иным должностным лицам относятся должностные лица 

государственных и муниципальных организаций, в установленном порядке наделенные рас-

порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зави-

симости; к числу близких представителя власти относятся родители, супруг, дети, усынови-

тели, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а также иные лица, 

жизнь, здоровье и благополучие которых в силу сложившихся личных отношений дороги 

потерпевшему. 

Таким образом, к представителям власти относятся, например, сотрудники поли-

ции, ФСБ, ФСО, МЧС, сотрудники Роспотребнадзора, Государственной инспекции охра-

ны труда и т. д. 

Объективная сторона преступления выражается в применении насилия либо угрозы 

применения насилия в отношении представителей власти или их близких. По части 1 ст. 318 

УК РФ при этом квалифицируется применение к указанным лицам насилия, не опасного для 

жизни и здоровья потерпевшего (например, побои (ст. 116 УК РФ), связывание). 

Угроза применения насилия (психическое насилие) означает угрозу не только причи-

нением вреда здоровью любой тяжести, но и убийством. При этом необходимо установить, 

что угроза является действительной и реальной, т. е. объективно существующей (а не мни-

мой) и по своему характеру способной оказать необходимое воздействие на потерпевшего. 

О реальности угрозы может свидетельствовать обстановка, в которой она высказыва-

ется, способ ее выражения, личность виновного, характер прежних взаимоотношений винов-

ного и потерпевшего и др. 

Противоправные действия в отношении представителей власти или их близких ква-

лифицируются по ст. 318 УК РФ только при условии, что они имели место в связи с испол-

нением потерпевшим своих должностных обязанностей. Это означает, что насилие (угроза) 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=31801
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=116
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=318
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по отношению к представителям власти применено не только во время исполнения ими сво-

их служебных обязанностей, но и тогда, когда они не исполняют их. 

Например, Тоншаевским районным судом в июне 2017 г. вынесен обвинительный при-

говор в отношении жителя рабочего  поселка Тоншаево,  который высказывал угрозы при-

менения насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей.  Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры 

Тоншаевского района, признал подсудимого виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил ему  наказание в виде штрафа в размере 

100 тысяч рублей
1
. 

Часть 2 ст. 318 УК РФ подлежит применению в случае применения насилия, опасного 

для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в ч. 1 рассматриваемой статьи. Опас-

ным для жизни или здоровья следует считать насилие, которое либо фактически причинило 

хотя бы легкий вред здоровью потерпевшего, либо по своему характеру в момент примене-

ния создавало реальную опасность причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего. 

Если насилие выражалось в причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда 

здоровью при обстоятельствах, указанных в ч. 2 ст. 318 УК РФ, содеянное охватывается этой 

нормой и не нуждается в дополнительной квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 111 либо п. «б» ч. 2 

ст. 112 УК РФ соответственно. 

Сопротивление представителю власти или иное противодействие его законной дея-

тельности без применения насилия или угроз влекут не уголовную, а административную от-

ветственность в предусмотренных законом случаях. 

Преступление, предусмотренное ст. 318 УК РФ, признается оконченным с момента 

физического или психического насилия в целях противодействия законной деятельности 

представителя власти или понуждения его к изменению характера этой деятельности либо 

к выполнению явно незаконного действия. Для квалификации содеянного по данной статье 

не имеет значения, была ли в конкретном случае фактически нарушена нормальная деятель-

ность представителя власти. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специаль-

ной целью — воспрепятствовать законной деятельности потерпевших или мотивом мести за 

такую деятельность. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления является нормальная 

и законная деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, их ав-

торитет, порядок осуществления ими функций власти.  

Дополнительным непосредственным объектом являются честь и достоинство 

представителя власти. Потерпевшими при этом являются только представители власти.  

Объективная сторона этого преступления выражается в публичном оскорблении 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением. Оскорблением признается унижение чести и достоинства лица, выраженное 

в неприличной форме. При этом публичным является оскорбление, высказанное устно в при-

сутствии хотя бы одного свидетеля либо выраженное письменно для ознакомления с ним не-

определенного числа лиц, в средствах массовой информации или же в сети «Интернет». 

Нанесение оскорбления представителю власти, не связанного с исполнением им своих 

должностных обязанностей, или не при их исполнении не образует состава рассматриваемо-

го преступления.  

Преступление считается оконченным с момента нанесения оскорбления представи-

телю власти. 

                                                 

1
 Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области. URL: 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=140888 (дата обращения: 17.01.2023). 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=140888
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С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется умыш-

ленной виной. 

Обязательными признаками субъективной стороны выступают мотивы и цель. По-

буждением к совершению этого преступления может быть стремление отомстить за право-

мерную деятельность представителя власти либо воспрепятствовать такой деятельности. Це-

лью данного преступления является унижение чести и достоинства, подрыв деловой репута-

ции представителя власти.  

Субъект преступления общий — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

 

Разглашение сведений о мерах безопасности,  

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного  

или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ) 

Появление состава преступления, предусмотренного ст. 320 УК РФ, обусловлено Феде-

ральным законом от 25 марта 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов», которым предусматривается перечень 

мер безопасности в отношении указанных субъектов и их близких и порядок их применения. 

Преступление, предусмотренное ст. 320 УК РФ, посягает на два непосредственных 

объекта: нормальную деятельность правоохранительных и контролирующих органов и лич-

ность должностных лиц этих органов или их близких. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 320 УК РФ, характеризу-

ется разглашением (сообщением в любой форме хотя бы еще одному лицу) сведений о мерах 

безопасности, реализуемых в отношении конкретного должностного лица правоохранитель-

ного или контролирующего органа, а также его близких, посторонним лицам вопреки требо-

ваниям нормативных актов. Способами разглашения могут выступать: доведение указанной 

информации в устной или письменной форме, в средствах массовой информации, иным пу-

тем до сведения тех лиц, которым эти сведения не доверены по работе или службе.  

Рассматриваемый состав преступления является формальным, деяние считается окон-

ченным с момента передачи информации о мерах безопасности посторонним лицам. 

Квалифицированный состав этого преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 320 

УК РФ, является материальным и включает, помимо признаков основного состава, наступле-

ние тяжких последствий. Признак тяжких последствий часто используется законодателем. 

Оценочное значение этого признака позволяет отнести к нему все те последствия, которые 

традиционно трактуются как тяжкие в связи с их характером: гибель человека, причинение 

тяжкого вреда здоровью, крупного материального ущерба. Эти последствия должны нахо-

диться в причинной связи с разглашением сведений, предусмотренных в данной статье. Кри-

терии оценки тяжести последствий варьируются в зависимости от характера преступления 

и оцениваются судом. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Это под-

тверждает наличие специальной цели — стремления виновного воспрепятствовать служеб-

ной деятельности соответствующих лиц. Таким образом, виновный осознает, что разглашает 

сведения о мерах безопасности, и желает, чтобы эти сведения стали известны другому лицу. 

Субъектом преступления являются вменяемые физические лица, достигшие 16 лет, 

обладающие статусом сотрудников органа, обеспечивающего государственную защиту 

должностных лиц, правоохранительного или контролирующего органа, их близких, а также 

работники предприятий, учреждений, организаций, исполняющих решения органов, обеспе-

чивающих безопасность защищаемых лиц. Но если лицу случайно стали известны сведения 

о местонахождении охраняемого лица и оно сообщило эти сведения тому, кто заведомо для 

него собирался отомстить такому лицу за его профессиональную деятельность, содеянное 

может быть квалифицировано как пособничество в убийстве или ином преступлении против 

охраняемого лица. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=320
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Дезорганизация деятельности учреждений,  

обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого состава преступления 

являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность учрежде-

ний, предназначенных для изоляции от общества лиц, осужденных за совершение преступ-

лений. Дополнительным непосредственным объектом выступают здоровье и физическая (те-

лесная) неприкосновенности сотрудников данных учреждений, а также осужденных. 

Потерпевшими при совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, яв-

ляются, во-первых, осужденный, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, 

вступивший в законную силу, отбывающий наказание в местах лишения свободы или нахо-

дящийся в месте содержания под стражей; во-вторых, сотрудник места лишения свободы ли-

бо сотрудник места содержания под стражей; в-третьих, близкие сотрудников места лишения 

свободы или места содержания под стражей. Перечень этих мест представлен в ст. ст. 54–58 

УК РФ, ст. ст. 16, 68, 74, 120–131 УИК РФ, ст. 24 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы». Рабочие или служащие учреждений, исполняющих наказание, либо след-

ственных изоляторов, лечебных, учебных или иных учреждений, входящих в уголовно-

исполнительную систему, в случае угрозы убийством или причинением вреда их здоровью 

той или иной степени тяжести являются потерпевшими от преступлений против личности. 

Посетители осужденных, в отношении которых было применено насилие, тоже признаются 

потерпевшими от преступлений против личности. 

Объективная сторона основного состава выражается, во-первых, в применении фи-

зического насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, во-вторых, в высказы-

вании непосредственной угрозы насилием в отношении осужденного.  

Уголовная ответственность наступает за совершение любого из названных действий.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ, предпола-

гает совершение деяния, закрепленного в  ч. 1 этой статьи, но в отношении сотрудника места 

лишения свободы или места содержания под стражей либо его близких.  

Часть 3 ст. 321 УК РФ устанавливает ответственность за квалифицированные составы 

рассматриваемых преступлений. В качестве отягчающего обстоятельства в ней указано, во-

первых, на совершение деяний, предусмотренных чч. 1 и 2 этой статьи, организованной 

группой. Признаки организованной группы определены в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Другим отягча-

ющим обстоятельством является применение к потерпевшим насилия, опасного для жизни 

или здоровья. Определение признаков такого насилия дано в ст. ст. 111, 112 и 115 УК РФ. 

Состав формальный. Преступление считается оконченным с момента применения 

указанного насилия или угрозы применения насилия. Общественно опасные последствия 

находятся за рамками данного состава преступления. 

Субъективная сторона преступления представлена виной в виде прямого умысла. 

Если названные действия совершаются в отношении осужденного, то обязательно наличие 

либо специальной цели – воспрепятствовать его исправлению, либо мотива – мести за ока-

занное содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-

мы. Действия в отношении сотрудника учреждения или его близких должны быть связаны с 

осуществлением служебной деятельности. 

Субъект преступления общий, хотя чаще всего такие деяния совершаются лицами, 

отбывающими наказание или содержащимися под стражей. 

 

Уклонение от прохождения военной  

и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. 

и доп.) граждане Российской Федерации исполняют воинскую обязанность в соответствии 

с федеральным законом. Наряду с этим Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

(ред. от 27 января 2023 г.) «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=32103
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=3211
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=3212
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=3503
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=111
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=112
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=115
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=328
http://mobileonline.garant.ru/document?id=35907&sub=9
http://mobileonline.garant.ru/document?id=78405&sub=0
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граждане Российской Федерации вправе в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции и федеральным законом вместо прохождения военной службы проходить альтернатив-

ную службу. Подробной регламентации отношений, связанных с реализацией гражданами Рос-

сийской Федерации конституционного права на замену военной службы по призыву альтерна-

тивной гражданской службой, посвящен Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №113-ФЗ 

«Об альтернативной гражданской службе». Уклонение от прохождения военной и альтернатив-

ной гражданской службы может причинить ущерб интересам обороны страны, поэтому такие 

деяния признаются преступлением. 

Часть 1 ст. 328 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от призыва на 

военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. 

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок ком-

плектования Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления выражается в бездействии – уклонении от при-

зыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. 

Неявка гражданина по повестке на военные, учебные или проверочные сборы или 

уклонение от воинского учета влечет за собой не уголовную, а административную ответ-

ственность.  

Частью 2 ст. 328 УК РФ устанавливается ответственность за уклонение от прохожде-

ния альтернативной гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы. 

Право граждан Российской Федерации на альтернативную службу вместо прохожде-

ния военной службы предусмотрено законом Российской Федерации «О воинской обязанно-

сти и военной службе». Обязательная альтернативная гражданская служба вводится для лиц, 

освобожденных от военной службы по религиозным убеждениям или иным причинам. 

Объективная сторона преступления состоит в бездействии – уклонении от прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. Состав преступления – формальный.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект специальный. В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» призыву на военную или альтернативную гражданскую 

службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. После достижения воз-

раста 27 лет уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут 

подлежать только лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при усло-

вии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности
1
. 

Судебно-следственная практика показывает, что уклонение от призыва на военную 

службу может быть сопряжено с подделкой документов, предоставлением в военные комис-

сариаты подложных документов, что образует совокупность преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 328 и 327 УК РФ.  

 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 330 

УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие реализацию гражданами 

и юридическими лицами своих прав и обязанностей.  

Дополнительным непосредственным объектом выступают здоровье и телесная 

неприкосновенность личности. 

Объективная сторона анализируемого преступления заключается в самоуправстве, 

т. е. произволе, предполагающем самовольное, вопреки установленному законом или иным 

нормативным правовым актом порядку, совершение каких-либо действий, правомерность 

которых оспаривается юридическим лицом или гражданином. Состав самоуправства матери-

альный. Для признания его оконченным требуется причинение существенного вреда.  

Вопрос о том, является ли причиненный вред существенным, решается в каждом кон-

кретном случае в зависимости от размеров причиненного материального ущерба (включая 

                                                 

1
 О воинской обязанности и военной службе : федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ.  
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упущенную выгоду), а также с учетом важности нарушенных прав и интересов. По этому 

признаку анализируемое преступление отграничивается от административно наказуемого 

самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ). 

В тех случаях, когда самоуправство было сопряжено с применением насилия или 

с угрозой его применения, содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 330 УК РФ. Основанием 

ответственности виновных в этих ситуациях является физическое воздействие на потерпев-

ших, как опасное, так и не опасное для их жизни или здоровья. Это может быть нанесение 

потерпевшему ударов, побоев, а также легкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание 

потерпевшего, лишение его свободы. 

Если потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью или имело место убийство, 

содеянное квалифицируется как по ч. 2 ст. 330 УК РФ, так и по соответствующим статьям 

УК РФ, предусматривающим ответственность за названные преступления.  

При причинении в ходе самоуправства, совершенного с применением насилия, побо-

ев, а также легкого и средней тяжести вреда здоровью, содеянное следует квалифицировать 

по ч. 2 ст. 330 УК РФ, а в случае наличия при этом иных обстоятельств, не предусмотренных 

данной статьей в качестве квалифицирующих признаков, учитывая их в качестве отягчаю-

щих наказание обстоятельств, предусмотренных  ст. 63 УК РФ. 

Угроза предполагает психическое насилие в форме запугивания потерпевшего реаль-

ной и действительной опасностью причинения ему физического вреда. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, характери-

зуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и косвенного умысла.  

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. Самоуправные действия, соверша-

емые должностным лицом, или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации, а также в некоммерческой организации, необходимо квалифи-

цировать по ст. ст. 201, 285, 286 УК РФ. Если же соответствующие действия совершают гос-

ударственные служащие или муниципальные служащие, не являющиеся должностными ли-

цами, присваивая при этом полномочия должностных лиц, то содеянное образует преступле-

ние, предусмотренное ст. 288 УК РФ. 

Приговором Кировского районного суда Республики Крым от 24 января 2017 г. уста-

новлено, что двое граждан потребовали от потерпевшей по делу оплатить задолженность за 

коммунальные услуги и аренду жилого дома, принадлежащего одному из них, за период 

с марта по август 2016 г., согласно ранее достигнутой договоренности по 4 000 рублей за 

каждый месяц. Потерпевшая  не выполнила их условия, после чего у подсудимых возник 

умысел на совершение самоуправных действий в отношении потерпевшей, реализуя кото-

рый, с целью возместить причиненный им ущерб, действуя самовольно и самоуправно, осо-

знавая, что своими действиями они нарушают установленный законом гражданский порядок 

разрешения имущественных претензий, умышленно по предварительному сговору в группе, 

заранее не распределяя между собой роли в совершении преступления, осознавая противо-

правность своих действий, достоверно зная, что куры, находящиеся в хозяйственной по-

стройке домовладения , им не принадлежат, предполагая свое право на распоряжение иму-

ществом квартиросъемщика — потерпевшей по делу, находясь в помещении хозяйственной 

постройки домовладения, забрали принадлежащих потерпевший кур в количестве 25 птиц 

стоимостью 320 рублей каждая, которых перевезли на территорию своего домовладения, т. е. 

распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевший №1 материальный ущерб 

на сумму 8 000 рублей. Судом указанные лица были признаны виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ
1
. 

В судебной практике возникают вопросы, связанные с разграничением самоуправства 

и сходных с ним преступлений. В частности, возможны случаи, когда в целях взыскания 

долга кредиторы (лично или прибегая к помощи других лиц) применяют насилие к должни-

                                                 

1
 Приговор Кировского районного суда Республики Крым от 24 января 2017 г. URL: https://sudact.ru/ 

regular/ (дата обращения: 17.02.2023). 
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кам. По своим внешним признакам содеянное имеет сходство с такими преступлениями, как 

вымогательство, грабеж и разбой. Однако подобные действия не содержат признаков хище-

ния или вымогательства, так как лицо посредством их реализует свое право (действительное 

или предполагаемое) вопреки правилам, установленным законодательством. Поэтому такие 

действия подлежат квалификации как самоуправство. 

 

Уклонение от исполнения обязанностей,  

предусмотренных  законодательством Российской Федерации  

об иностранных агентах (ст. 330
1 

УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления выступают общественные отношения, 

обеспечивающие установленный законодательством порядок регистрации и деятельности  

лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330
1 

УК РФ,  выра-

жается в уклонении от исполнения обязанностей по представлению документов, необходи-

мых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом после его привлече-

ния к административной ответственности за совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности ино-

странного агента»), два раза в течение одного года. 

Под уклонением следует понимать бездействие, а именно неподачу документов 

в установленные законодательством сроки лицом, намеревающимся действовать в качестве  

иностранного  агента.  

Субъективная сторона — прямой умысел, на что указывает злостность  совершения 

данного  деяния. 

Субъект преступления — специальный. Им является лицо, которое обязано пред-

ставлять в уполномоченный орган необходимые для включения в реестр документы, то есть 

лицо, которое дважды в течение года привлекалось к административной ответственности за 

осуществление деятельности иностранного агента, при этом будучи  не включенным в реестр 

иностранных агентов.   

Часть 2 ст. 330
1 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение 

порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к ад-

министративной ответственности за совершение любого из административных правонару-

шений, предусмотренных чч. 2–9 ст.  19.34 КоАП РФ, два раза в течение одного года. 

Субъект преступления специальный. Им является лицо, признанное иностранным 

агентом в установленном законом порядке и ранее дважды привлекавшееся к администра-

тивной ответственности по чч. 2–9 ст. 19.34 КоАП РФ. 

 Часть 3 ст. 330
1 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неисполнение 

установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению 

в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных 

агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области 

военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получе-

нии иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской 

Федерации при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Гос-

ударственная  измена» и 276 УК РФ «Шпионаж». Согласно примечанию к ст. 330
1 

УК РФ, 

под иностранными источниками в настоящей статье понимаются лица, указанные в ч. 1 

ст. 3 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием».  

Как следует из текста данной статьи, субъект здесь специальный — лицо, в качестве 

иностранного агента осуществляющее сбор сведений в области военной, военно-технической 

деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источника-

ми могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Данное преступ-

ление относится к категории средней тяжести.  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-275/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-276/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-14072022-n-255-fz-o/#Zll2tIfnRtxP
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-14072022-n-255-fz-o/#Zll2tIfnRtxP
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Таким образом, фактически преступление, предусмотренное ч. 3 указанной статьи 

УК РФ,  является смежным с преступлениями против основ конституционного строя и без-

опасности государства.   

 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина  

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства  

либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего  

право на его постоянное проживание в иностранном государстве (ст. 330
2
 УК РФ) 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, что 

наличие гражданства иностранного государства снижает для гражданина Российской Феде-

рации значение российского гражданства как политико-юридического выражения ценности 

связи с отечеством, и его волеизъявление может обусловливаться не только интересами Рос-

сийской Федерации и ее народа, но и требованиями, вытекающими из принадлежности 

к иностранному государству. 

Непосредственным объектом посягательства являются установленный законом по-

рядок уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (поддан-

ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного доку-

мента, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.  

Факультативные объекты — безопасность граждан Российской Федерации, эконо-

мические и прочие внутригосударственные отношения. 

Объективная сторона характеризуется бездействием — неисполнением обязанности 

по подаче уведомления в территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Основаниями возникновения обязанности являются наличие или приобретение гражданином 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида жи-

тельства или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 

проживание в иностранном государстве (кроме случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации или федеральными законами). Федеральным законом от 

31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (с изм. на 28.12.2022) «О гражданстве Российской Федерации» уста-

новлено, что обязанность уведомления возникает в случае приобретения гражданином Рос-

сийской Федерации каждого иного гражданства или получения им каждого нового докумен-

та на право постоянного проживания в иностранном государстве. Согласно ч. 3 ст. 6 Феде-

рального закона от 31 мая 2002 г.  № 62-ФЗ (с изм. на 28.12.2022) подавать уведомление лицо 

может в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту житель-

ства (при отсутствии такового — по месту пребывания в Российской Федерации либо факти-

ческого нахождения в Российской Федерации). 

Письменное уведомление относительно лица, не достигшего 18-летнего возраста либо 

ограниченного в дееспособности (за исключением граждан Российской Федерации, постоян-

но проживающих за пределами Российской Федерации), обязан подать его законный пред-

ставитель (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, с изм. на 28.12.2022). 

К уведомлению прилагается копия имеющегося у гражданина Российской Федерации, 

в отношении которого подается такое уведомление, паспорта иностранного государства либо 

иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа на право 

постоянного проживания в иностранном государстве, а также копия паспорта гражданина 

Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность указанного граж-

данина на территории Российской Федерации.  

Преступление считается оконченным, если лицо не подало соответствующее уведом-

ление в установленный 60-дневный срок. 

Субъективная сторона преступления — прямой умысел, т. е. когда лицо не желает 

исполнять эту свою обязанность. Полагаем, что законный представитель может действовать 
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с косвенным умыслом, например, в случае, когда он не знает точных данных о дате и осно-

вании приобретения иного гражданства представляемого им лица. 

Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

та и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство. 

Им может быть также законный представитель несовершеннолетнего либо недееспособного 

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА АВТОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации  

(ст. 322 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления является неприкос-

новенность Государственной границы Российской Федерации, режим ее функционирования, 

определенный Федеральным законом от 1 апреля 1993 г. № 4730-I (с изм. на 04.11.2022) 

«О государственной границе».  

Дополнительный объект — здоровье личности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ, выражается 

только в активных действиях — пересечении Государственной границы Российской Федера-

ции, под которым следует понимать физический (фактический) переход через государствен-

ную границу.  

Способ перемещения для квалификации значения не имеет, за исключением случаев, 

когда перемещение сопряжено с применением насилия или с угрозой его применения, кото-

рые являются квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 322 УК РФ). 

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 322 УК РФ пересечение границы должно быть совершено 

без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Рос-

сийской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Данный признак является обязательным элементом 

и для квалифицированного состава преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ. 

В случае наличия действительных документов, но при этом с нарушением лицом правил 

пересечения Государственной границы Российской Федерации, например, помимо пунктов про-

пуска, действия нарушителя квалифицируются как административное правонарушение. 

Частью 2 ст. 322 УК РФ предусмотрена ответственность за пересечение Государ-

ственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию за-

ведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

Часть 3 ст. 322 УК РФ устанавливает более строгую ответственность за незаконное 

пересечение охраняемой Государственной границы Российской Федерации. Деяние квали-

фицируется по ней при наличии одного из следующих обстоятельств:  

— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 

— организованной группой; 

— с применением насилия; 

— с угрозой применения насилия. 

Состав анализируемого преступления формальный, содеянное признается оконченным 

с момента фактического пересечения Государственной границы Российской Федерации или со-

вершения действий, представляющих собой применение насилия или угрозу его применения. 

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется виной в фор-

ме прямого умысла. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ, общий. Субъект пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ, специальный. Дополнительные признаки 

субъекта в этом случае выражаются, во-первых, в том, что он может быть только иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, во- вторых, ему не разрешен въезд в Россий-
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скую Федерацию. Основания для запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранному 

гражданину или лицу без гражданства установлены в ст. 27 Федерального закона от 15 авгу-

ста 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» (среди них наличие ВИЧ-инфекции, вынесение в отношении него решения 

об административном выдворении, а также решения о нежелательности пребывания (прожи-

вания) в РФ и др.). 

В соответствии с примечанием к ст. 322 УК РФ действие этой статьи не распростра-

няется на случаи прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения 

Государственной границы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граждан-

ства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, если в действиях этих лиц не содержится иного состава преступления. 

 

Организация незаконной миграции (ст. 322
1
 УК РФ) 

Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. №187-ФЗ в УК РФ введена ст. 322
1
, 

предусматривающая ответственность за организацию незаконной миграции. Введение такой 

нормы было обусловлено ратификацией в 2004 г. Россией Протокола против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против трансна-

циональной организованной преступности. Согласно ст. 6 Протокола государства-участники 

должны криминализировать незаконный ввоз мигрантов. 

Непосредственным объектом данного преступления является установленный поря-

док въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, их пре-

бывания в Российской Федерации и транзитного проезда через ее территорию. 

Объективная сторона анализируемого преступления состоит из трех альтернатив-

ных действий:  

— организации незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан 

или лиц без гражданства; 

— организации незаконного пребывания этих лиц в Российской Федерации; 

— организации незаконного транзитного проезда указанных лиц через территорию 

Российской Федерации без действительных документов или без надлежащего разрешения, 

полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Организация незаконного пребывания чаще всего выражается в: 

— предоставлении обустроенного (благоустроенного) жилья (помещения для 

проживания); 

— предоставлении работы; 

— оформлении уведомления о прибытии в место пребывания, где иностранный 

гражданин пребывать заведомо не будет, поскольку жилое помещение ему фактически не 

предоставлялось; 

— проставлении в паспортах и миграционных картах оттисков поддельных штампов 

о пересечении Государственной границы Российской Федерации. 

Состав формальный. Преступление окончено в момент совершения хотя бы одного из 

отмеченных в диспозиции статьи действий.  

В части 2 ст. 322
1
 УК РФ указаны квалифицирующие признаки, заключающиеся 

в осуществлении преступного деяния: 

— организованной группой (3 ст. 35 УК РФ); 

— в целях совершения преступления на территории Российской Федерации; 

— совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме умысла, при-

чем прямого. Цель совершения преступлений на территории Российской Федерации может 

заключаться в намерении совершить одно или несколько преступлений на территории Рос-

сии. Наличие подобной цели будет иметь место как в случае намерения совершения пре-

ступления (участия в совершении преступления) самим лицом, организующим незаконную 
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миграцию, так и при наличии такого намерения у лиц, в отношении которых организует-

ся незаконная миграция. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, ор-

ганизовавшее незаконную миграцию. Квалифицирует преступление, согласно п. «а» ч. 2 

ст. 322
1
 УК РФ, совершение его организованной группой. 

 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания  

или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации  

и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства  

по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322
2 
УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отно-

шения в сфере реализации установленного порядка регистрации пребывания граждан Рос-

сийской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации.  

Порядок регистрации граждан Российской Федерации регламентируется Федеральным 

законом от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-

движения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации». 

Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства урегулирован 

нормами Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», согласно которому по-

стоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане и лица 

без гражданства подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания. 

Регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без 

гражданства по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Россий-

ской Федерации осуществляется территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации.  

Объективную сторону преступления образуют альтернативные действия: 1) фиктив-

ная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жи-

тельства в жилом помещении в Российской Федерации; 2) фиктивная регистрация иностран-

ного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Рос-

сийской Федерации. 

Понятие «фиктивная регистрация» содержится и раскрывается в ст. 2 Закона Россий-

ской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Согласно данному 

определению фиктивной считается регистрация, когда она совершена: 

— на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов 

для такой регистрации; 

— без намерения пребывать (проживать) в помещении; 

— без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить жилое 

помещение для пребывания (проживания). 

Состав рассматриваемого преступления является формальным, т. е. оно признается 

оконченным с момента незаконной регистрации граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан или лиц без гражданства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступ-

ления 16-летнего возраста. 

Законодателем предусмотрен частный случай освобождения от уголовной ответ-

ственности виновного лица, совершившего данное преступление, если оно способствовало 

раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступ-

ления (примечание к ст. 322
2 

УК РФ). 

 



Уголовное право. Особенная часть 

607 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина  

или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации  

(ст. 322
3 

УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления является установленный зако-

ном порядок регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пре-

бывания в Российской Федерации. 

Факультативные объекты — безопасность граждан Российской Федерации, экономи-

ческие и прочие внутригосударственные отношения. 

Объективная сторона выражается в фиктивной постановке на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. 

Понятие «фиктивная постановка на учет» раскрывается в примечании к ст. 322
3 

УК РФ. Согласно данному определению фиктивной считается постановка на учет, когда по-

становка совершена:  

— на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или до-

кументов; 

— без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях; 

— без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пре-

бывания (проживания). 

Состав формальный. 

Субъективная сторона преступления выражается только в форме прямого умысла.  

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступ-

ления 16-летнего возраста. 

Согласно примечанию к ст. 322
3
 УК РФ лицо, совершившее преступление, преду-

смотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способ-

ствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации  

(ст. 323 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления является неприкосновенность 

Государственной границы Российской Федерации. 

Предметом преступления являются пограничные знаки. Согласно ст. 3 Закона Рос-

сийской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I (с изм. на 04.11.2022) «О Государственной 

границе Российской Федерации» Государственная граница на местности обозначается ясно 

видимыми пограничными знаками. Описание и порядок установки пограничных знаков 

определяются международными договорами Российской Федерации, решениями Правитель-

ства Российской Федерации. Не являются предметом преступления предупреждающие зна-

ки, устанавливаемые на въездах в пограничные зоны (ст. 6 Закона Российской Федерации 

«О Государственной границе Российской Федерации»). 

Объективная сторона этого преступления заключается в изъятии (противоправном 

извлечении или устранении без перестановки на новое место), перемещении (изменении 

пространственного нахождения в виде перенесения с установкой на другое место) или уни-

чтожении (разрушении или ликвидации иным путем) пограничных знаков.  

Частью 2 ст. 323 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав противоправного 

изменения Государственной границы Российской Федерации. Он имеет место, если это дея-

ние повлекло тяжкие последствия. Вопрос о тяжести последствий решается судом в каждом 

конкретном случае с учетом размера материального ущерба и других обстоятельств (напри-

мер, срыв международных договоров, обострение международных отношений, массовые 

беспорядки на почве межнациональной розни и т. п.)
1
. 

                                                 

1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / М. П. Журавлев, А. В. Наумов, 

С. И. Никулин (и др.) ; под. ред. А. И. Рарога. 9-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2018. С. 844. 
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Состав данного преступления формальный, оно считается оконченным с момента со-

вершения вышеуказанных действий. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла и специальной целью — противоправным изменением Государственной границы 

Российской Федерации. К наступлению тяжких последствий лицо может относиться с кос-

венным умыслом или в форме неосторожности.  

Субъект преступного посягательства — вменяемое физическое лицо, достигшее 

16-летнего возраста. Если субъектом содеянного являлось лицо в возрасте от 14 до 16 лет, 

оно подлежит уголовному преследованию по ч. 2 ст. 167 УК РФ, если для уничтожения 

или повреждения пограничных знаков использовался общеопасный способ или же были 

причинены тяжкие последствия.  

 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации  

или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления является общественные отно-

шения, обеспечивавшие установленный порядок использования символов государственной 

власти и государственного суверенитета, а также обращения с ними.  

Предметом данного состава преступления являются Государственный флаг и Государ-

ственный герб Российской Федерации. Описание и порядок использования данных символов 

России содержат федеральные конституционные законы от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Гос-

ударственном флаге Российской Федерации», № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации». Иные флаги и гербы, например, флаги иностранных государств, органов местного 

самоуправления, общественных организаций и т. д.,  не могут быть предметом рассматриваемо-

го состава преступления. 

Объективная сторона анализируемого состава преступления выражается в надруга-

тельстве над Государственным флагом и Гербом Российской Федерации, т. е. оскорбитель-

ном, грубом издевательстве над этими государственными символами посредством их 

осквернения, сжигания, срывания с тех мест, где они установлены, внесения в герб или нане-

сение на флаг надписей, рисунков, знаков, изображений, искажающих смысл этих символов, 

повреждение их иными способами. 

Оконченным преступление является с момента совершения любого из указанных 

действий. 

Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Россий-

ской Федерации должно носить публичный, демонстративный характер. В соответствующих 

случаях действия лица могут дополнительно квалифицироваться как хулиганство или ванда-

лизм (ст. ст. 213, 214 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет. 

§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК  
ВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Приобретение или сбыт официальных документов  

и государственных наград (ст. 324 УК РФ) 

Объектом преступления являются общественные отношения, возникающие в сфере 

оборота официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязан-

ностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР. 

Предметом преступления с учетом сферы охраняемых уголовным законом обще-

ственных отношений выступают официальные документы и государственные награды Рос-

сийской Федерации, РСФСР, СССР. Следует отметить, что государственные награды РСФСР 

и СССР являются таким же предметом данного преступления, как и современные награды 

Российской Федерации. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=329
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=213
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10008000&sub=214
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В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, 

утвержденного  Указом Президента РФ, государственные награды Российской Федерации яв-

ляются высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области госу-

дарственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укрепле-

нии законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии 

спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государ-

ства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством. 

Установлены следующие виды государственных наград: 

— высшие звания Российской Федерации; 

— ордена Российской Федерации; 

— знаки отличия Российской Федерации; 

— медали Российской Федерации; 

— почетные звания Российской Федерации. 

Государственные награды РСФСР и СССР — это звание Героя Советского Союза, Ге-

роя Социалистического труда, ордена, медали, почетные звания РСФСР и СССР. Государ-

ственные награды являются именными и неотчуждаемыми
1
. 

Под официальным документом следует понимать оформленный в соответствующем 

виде и зарегистрированный в установленном порядке документ, исходящий от имени госу-

дарственных структур, юридических, а также физических лиц (в случае его принятия в офи-

циальное делопроизводство или удостоверения должностным лицом или нотариусом), со-

зданный или закрепленный на носителе (материальном или электронном), обладающий 

свойством удостоверять юридически значимые факты и события, а равно предоставляющий 

права или освобождающий от обязанностей. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2020 г. 

№ 43 «О некоторых  вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 324–327
1
 Уголовного кодекса  Российской  Федерации», под официальными 

документами, предоставляющими права или освобождающими от обязанностей, в ст. 324 

Уголовного кодекса Российской Федерации и официальными документами в ч. 1 ст. 325 

УК РФ понимаются такие документы, в том числе электронные документы, которые созда-

ются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом по-

рядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными ор-

ганизациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независи-

мо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными 

и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты. 

При этом к предмету преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ, следует относить 

только официальные документы, способные повлечь юридические последствия в виде предо-

ставления или лишения прав, возложения обязанностей или освобождения от них, изменения 

объема прав и обязанностей (например, листок нетрудоспособности является основанием для 

назначения и выплаты работнику пособия по временной нетрудоспособности, медицинское за-

ключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами предо-

ставляет лицу право сдачи экзамена и получения водительского удостоверения). 

Предоставление прав и освобождение от обязанностей могут быть прямо указаны 

в документе или вытекать из его смысла. Так, диплом о высшем образовании предоставляет 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью, вид которой прямо в ди-

пломе не указывается. Напротив, в лицензии на ношение и хранение оружия прямо указано, 

какие права и обязанности имеет обладатель такой лицензии. Примером документа, осво-

                                                 

1
 Положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федера-

ции» (в ред., утв. Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/b94953078ba2dbd2668ca4ae1dd3a16b736fcd68/#dst102087
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/c17521809343335eb6effafa50735d201c29d1f5/#dst102091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/b94953078ba2dbd2668ca4ae1dd3a16b736fcd68/#dst102087
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бождающего от обязанностей, может быть медицинское заключение о наличии определенно-

го заболевания, препятствующего прохождению военной или альтернативной службы. 

Самостоятельным типом документов является компьютерная запись, отвечающая тре-

бованиям электронного документа. 

Электронный документ должен обладать всеми реквизитами юридически значимого 

документа (наименование и местонахождение организации – создателя документа; код лица, 

изготовившего документ; код лица, ответственного за изготовление документа на компью-

терном носителе; код лица, утвердившего документ), формой, доступной для непосредствен-

ного восприятия человеком. 

Объективная сторона анализируемого преступления выражается в таких действиях, как: 

— незаконное приобретение, т. е. покупка, обмен, получение в дар, находка, получе-

ние в качестве уплаты долга предметов данного преступления; 

— незаконный сбыт, т. е. продажа, мена, уплата долга, передача в залог, дарение или 

иное возмездное или безвозмездное отчуждение предметов данного преступления. 

Незаконность означает совершение перечисленных деяний с нарушением установлен-

ных законами и иными нормативными актами порядка и процедуры. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в форме прямо-

го умысла. Мотив и цель на квалификацию не влияют. 

Субъект преступного посягательства общий — вменяемое физическое лицо, достиг-

шее 16-летнего возраста. 

В качестве примера совершения подобного преступления можно привести приговор 

мирового суда Вологодской области от 15 мая 2012 г., согласно которому В. незаконно, за 

деньги в сумме 3 000 рублей, сбыла К., действовавшему в рамках оперативно-розыскного ме-

роприятия «Проверочная закупка»,  медаль «За отвагу», учрежденную Указом Президиума ВС 

СССР от 17 октября 1938 г., медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», учрежденную Указом Президиума ВС СССР от 09.05.1945 года и орден «Оте-

чественной войны I степени», учрежденный Указом Президиума ВС СССР от 20 мая 1945 г., 

которые согласно экспертному заключению являются подлинными и имеют историко-

культурную ценность как государственные награды СССР. Указанным приговором В. была 

осуждена к наказанию в виде штрафа в размере 7000 рублей
1
. 

Следует отметить, что незаконные приобретение или сбыт неофициальных докумен-

тов (например, личных документов, документов коммерческих организаций, не находящихся 

в официальном обороте) влекут уголовную ответственность в случаях, предусмотренных 

УК РФ, например, по ст. ст. 137, 183 УК РФ и др.  

 

Похищение или повреждение документов, штампов,  

печатей либо похищение марок акцизного сбора,  

специальных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления являются обще-

ственные отношения в сфере реализации установленного порядка обращения официальных 

документов, штампов, печатей, акцизных марок, специальных марок или знаков соответ-

ствия, защищенных от подделок. В качестве дополнительных объектов выступают права 

и законные интересы граждан и юридических лиц, товаропроизводителей и потребителей. 

К числу предметов рассматриваемого преступления относятся: 

— официальные документы (ч. 1 ст. 325 УК РФ) (определение официального доку-

мента дано в ст. 324 УК РФ); 

                                                 

1
 Приговор мирового суда Вологодской области по судебному участку № 28 от 15 мая 2012. г. URL: 

2http://28.vld.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op =sd&number=27310691 &delo_id=1540006 (да-

та обращения: 17.05.2022). 
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— подлинные штампы, т. е. ручные печатные формы (клише) для серийного изготов-

ления давлением или чеканкой для производства оттисков при составлении документов, до-

полняемые реквизитами, позволяющими идентифицировать документ (ч. 1 ст. 325 УК РФ); 

— печати, т. е. специальное приспособление с нарезными знаками для оттискивания 

их на бумаге, воске, сургуче, пластилине для засвидетельствования или удостоверения под-

линности или в иных целях (ч. 1 ст. 325 УК РФ); 

— паспорт (общегражданский заграничный, служебный заграничный, паспорт граж-

данина Российской Федерации) или другой важный личный документ (свидетельство о рож-

дении, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника пра-

воохранительного органа или специальной службы, военный билет), иные документы, отно-

сящиеся к важным личным документам: аттестат об окончании школы, диплом об окончании 

учебного заведения, дипломы о присуждении ученых степеней и аттестаты о присвоении 

ученых званий; водительское удостоверение (ч. 2 ст. 325 УК РФ); 

— акцизные марки — документы государственной отчетности, предназначенные для 

маркировки алкогольной продукции и удостоверения факта легальности ее производства 

и оборота на территории Российской Федерации, а также специальные марки, защищенные 

от подделок (ч. 3 ст. 325 УК РФ); 

— знаки соответствия, т. е. предметы и иные носители информации, зарегистриро-

ванные в установленном порядке, подтверждающие соответствие маркировки продукции 

установленным требованиям согласно правилам, предусмотренным в определенной системе 

сертификации (ч. 3 ст. 325 УК РФ). 

В соответствии с указанным Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, важными 

личными документами для целей ч. 2 ст. 325 УК РФ могут быть признаны, помимо паспорта 

гражданина (в том числе заграничного, дипломатического или служебного паспорта), такие 

официальные документы, как вид на жительство, военный билет, водительское удостоверение, 

пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда, свидетельство о государственной ре-

гистрации акта гражданского состояния, аттестат или диплом об образовании, свидетельство 

о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и другие принадлежа-

щие гражданину документы, наделяющие его определенным правовым статусом и рассчитан-

ные, как правило, на их многократное и (или) длительное использование. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, заключа-

ется в похищении, уничтожении, повреждении или сокрытии официальных документов, 

штампов или печатей. Похищение данных предметов предполагает их незаконное изъятие 

и завладение ими любым способом. Уничтожение – действия, в результате которых доку-

мент теряет свою удостоверительную суть. Повреждение заключается в приведении предме-

тов в частичную непригодность. В случае уничтожения предмет преступления восстановле-

нию не подлежит, а при его порче такая возможность сохраняется. Сокрытие предметов пре-

ступления, указанных в ч. 1 ст. 325 УК РФ, предполагает их утаивание различными способа-

ми, но без изъятия и похищения. Состав формальный, уголовная ответственность наступает 

за совершение любого из названных действий. 

С субъективной стороны преступление совершается только с прямым умыслом. 

Обязательным признаком субъективной стороны выступает корыстная или иная личная за-

интересованность. Корыстная заинтересованность означает стремление обогатиться путем 

завладения документом, штампом, печатью. Под иной личной заинтересованностью следует 

понимать, например, месть должностному лицу, в ведении которого находится документ, 

желание воспрепятствовать правильному разрешению дела, намерение с помощью похищен-

ного документа совершить другое преступление. 

В части 2 ст. 325 УК РФ предусмотрена ответственность за похищение у гражданина 

паспорта или других личных документов. 

Объективная сторона преступления заключается в тайном или открытом похищении 

личных документов у граждан. Если похищение документа сопряжено с насилием, то ответ-
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ственность должна наступать также по соответствующим статьям о преступлениях против 

личности. Преступление является оконченным с момента похищения документа. 

С субъективной стороны преступление характеризуется виной в виде прямого 

умысла. При этом должно быть установлено, что умысел виновного был направлен именно 

на похищение паспорта или иных важных личных документов. Если же лицо желало похи-

тить имущество гражданина (например, при совершении карманной кражи), но незаконно 

завладело только документами потерпевшего, то совершенное деяние должно квалифициро-

ваться как преступление против собственности (в данном случае как покушение на кражу — 

по ст. 30 и ст. 158 УК РФ). 

Часть 3 ст. 325 УК РФ предусматривает ответственность за похищение марок акциз-

ного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок.  

Общий перечень товаров (продукции), облагаемых акцизами (косвенными налогами) 

определен Федеральным законом «Об акцизах» (в ред. Федерального закона  от 10 февраля 

1999 г. № 32-ФЗ). Перечень товаров (продукции), подлежащих обязательной маркировке 

(спирт пищевой, винно-водочные изделия, табак и табачные изделия), предусмотрен поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 1994 г. № 319 «О введении на 

территории Российской Федерации марок акцизного сбора». Изготовление марок акцизного 

сбора (одной из форм уплаты косвенных налогов (акцизов)) поручено «Гознаку». На «Го-

знак» возложено также изготовление специальных марок, подтверждающих легальность вво-

за, производства и реализации на территории Российской Федерации соответствующих ви-

дов товаров (продукции). 

Объективная сторона этого преступления заключается в похищении марок акцизно-

го сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделки. Состав 

преступления является формальным, т. е. преступление считается оконченным с момента со-

вершения хотя бы одного из указанных выше альтернативных действий. 

Для субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 325 УК РФ, ха-

рактерна вина в виде прямого умысла. 

Субъект преступления — лицо достигшее 16-летнего возраста. 

 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком  

транспортного средства (ст. 325
1
 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления являются обще-

ственные отношения в сфере реализации установленного порядка регистрации транспортных 

средств. В качестве дополнительных объектов выступают права и законные интересы граж-

дан или юридических лиц. Предметом рассматриваемого преступления является государ-

ственный регистрационный знак транспортного средства. 

Объективную сторону анализируемого преступления закон характеризует как непра-

вомерное завладение государственными регистрационными знаками.  

Под завладением регистрационным знаком как признаком объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 325
1
 УК РФ, следует понимать неправомерное, совершен-

ное как тайным, так и открытым способом, изъятие регистрационных знаков из обладания 

(владения) их законных владельцев. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 325
1
 УК РФ, является формальным; пре-

ступление считается оконченным с момента совершения действия, составляющего объектив-

ную сторону состава преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого умысла. Обязательными альтернативными признаками субъективной сторо-

ны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325
1
 УК РФ, являются мотив — корыстная заин-

тересованность и цель — совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступ-

ления 16-летнего возраста.  
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Часть 2 ст. 325
1
 УК РФ предусматривает наказание за то же деяние, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Неправомерное 

завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали два или 

более исполнителей, заранее договорившихся о совместном совершении данного преступле-

ния. Промежуток времени между сговором и началом завладения государственным реги-

страционным знаком транспортного средства роли не играет. Если действия, непосредствен-

но направленные на изъятие государственного регистрационного знака транспортного сред-

ства, начаты исполнителем, то последующее присоединение другого соисполнителя не обра-

зует данного квалифицирующего признака. Понятие организованной группы раскрывается 

в ч. 3. ст. 35 УК РФ. Основной признак, отличающий организованную группу от группы лиц 

по предварительному сговору, – это устойчивость.  

 

Подделка или уничтожение идентификационного номера  

транспортного средства (ст. 326 УК РФ) 

Объектом преступного посягательства является установленный законом порядок об-

ращения транспортных средств, факультативным объектом — собственность. 

Предметами посягательства являются транспортное средство с идентификацион-

ным номером, его номерные части (кузов, шасси, двигатель), регистрационный знак 

транспортного средства. 

Идентификационный номер (VIN) представляет собой буквенно-цифровой код изде-

лия (арабские цифры и буквы латинского алфавита), обозначающий изготовителя (страну, 

предприятие), основные конструктивные характеристики транспортного средства, а также 

порядковый номер изделия. 

Первая часть VIN, позволяющая идентифицировать изготовителя транспортного сред-

ства, состоит из трех букв или букв и цифр, обозначающих географическую зону, код страны 

и код изготовителя транспортного средства, присвоенные в установленном порядке. 

Вторая часть VIN является описательной частью идентификационного номера и со-

стоит из шести знаков, обозначающих транспортное средство согласно конструкторской до-

кументации. 

Третья часть VIN является указательной частью и состоит из восьми цифр или букв, 

из которых последние четыре знака должны быть цифрами. На первом знаке может указы-

ваться код года изготовления транспортного средства или модельного года в соответствии со 

сравнительной таблицей цифр и букв, используемых в идентификационных номерах в каче-

стве кода года изготовления транспортного средства или шасси транспортного средства, на 

последующих знаках – порядковый номер транспортного средства. 

Например, идентификационный номер автомобиля ВАЗ-21013 имеет структуру: 

XTA21013D0000002, где Х — географическая зона (Европа), Т — шифр страны (Россия), 

А — шифр предприятия-изготовителя (А — ВАЗ, В — АЗЛК и т. д.), 21013 — модель или 

модификация, D — год выпуска, 0000002 — порядковый производственный номер. 

Для обозначения года выпуска транспортных средств установлены определенные 

буквы и цифры: D — 1983, Е — 1984, F — 1985, G — 1986, Н — 1987 и т. д. (Положение 

о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утв. приказом 

МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2005 г. 

№ 469/192/134 (в ред. от 10.03.2017). 

Номера кузова (коляски, прицепа), шасси (рамы), двигателя — это порядковые номе-

ра, которые присваиваются предприятием-изготовителем отдельным агрегатам и узлам 

транспортного средства. 

Государственный регистрационный знак транспортного средства — специальное 

средство идентификации, устанавливаемое на транспортном средстве по решению органов 

ГИБДД МВД России. 
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Все автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 кубиче-

ских сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час 

и прицепы к ним, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего поль-

зования, подлежат государственной регистрации  

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в совершении 

одного из следующих альтернативных действий: 

— подделка идентификационного номера кузова, шасси, двигателя, государственного 

регистрационного знака транспортного средства, т. е. их полное или частичное изменение 

для фальсификации соответствующих номеров; 

— уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, т. е. 

их полная ликвидация с последующим проставлением на их месте нового номера или знака 

или оставление без новой маркировки;  

— использование заведомо поддельного или подложного государственного регистраци-

онного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия; 

— сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номе-

ром, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным реги-

страционным знаком, а также сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номе-

ром, т. е. их продажа, дарение, передача в счет долга или иное возмездное или безвозмездное 

отчуждение.  

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента совершения 

одного из вышеуказанных действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. На это ука-

зывает диспозиция ч. 1 ст. 326 УК РФ, в которой говорится о сбыте транспортного средства 

с заведомо поддельным идентификационным номером и заведомо поддельным государ-

ственным регистрационным знаком. 

Что касается подделки или уничтожения указанных номеров и знаков, то эти действия 

образуют состав рассматриваемого преступления только в том случае, когда по делу уста-

новлено, что они совершены в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства. 

Для квалификации использования заведомо поддельного или подложного государ-

ственного регистрационного знака по ч. 1 ст. 326 УК РФ требуется установить, что виновное 

лицо осуществило эти действия в целях совершения другого преступления либо облегчения 

его совершения или сокрытия. В таких случаях совершенные данным лицом деяния квали-

фицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 326 УК РФ и, например, 

ст. ст. 158 или 166 УК РФ. 

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

Часть 2 устанавливает уголовную ответственность за те же деяния, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Их признаки рас-

крыты в ст. 35 УК РФ. 

 

Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград,  

штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие установленный законом порядок обращения, изго-

товления и реализации официальных документов, бланков, печатей, штампов, а также госу-

дарственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР. 

Предмет преступления:  

а) официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязан-

ностей, в том числе удостоверения как именные свидетельства статуса лица (паспорт, води-

тельское удостоверение, служебное удостоверение и др.);  

б) государственные награды Российской Федерации, РСФСР, СССР;  

в) штампы;  

г) печати;  
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д) бланки — бумажные формы с частично воспроизведенной на них информацией, 

в том числе реквизитами организации (ведомства), предназначенные для составления доку-

мента по определенной форме.  

Предметом незаконных действий, предусмотренных чч. 1–4 ст. 327 УК РФ, являются 

в том числе поддельные паспорт гражданина, а также удостоверение и иные официальные доку-

менты, относящиеся к предоставляющим права или освобождающим от обязанностей. При этом 

для целей ч. 2 ст. 327 УК РФ таким удостоверением может быть признан документ, предназна-

ченный для подтверждения личности, должности (статуса) лица, прав и полномочий, предостав-

ленных лицу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(например, служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа, предоставляю-

щее право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств). 

Вместе с тем, по смыслу ч. 5 ст. 327 УК РФ, к заведомо подложным документам отно-

сятся любые поддельные документы, удостоверяющие юридически значимые факты, за ис-

ключением поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального до-

кумента, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей (например, под-

ложные гражданско-правовой договор, диагностическая карта транспортного средства). 

О понятии официального документа, предоставляющего права или освобождающего 

от обязанностей, государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампа, 

печати см. анализ ст. ст. 324 и 325 УК РФ.  

Бланк — лист бумаги и/или электронный шаблон с текстом, отражающим сведения 

управленческого характера: реквизиты субъекта управления (другого правомочного субъек-

та), знаки регистрации в системе делопроизводства. Бланки на бумажном носителе и элек-

тронные шаблоны бланков должны быть идентичны по составу реквизитов, порядку их рас-

положения, гарнитурам шрифта.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного в ч. 1 ст. 327 УК РФ, вклю-

чает альтернативные признаки деяний в отношении разных предметов управленческой дея-

тельности: подделка (изготовление) или сбыт официальных документов, государственных 

наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей и бланков. Подделка доку-

мента − это изготовление полностью фальсифицированного документа либо фальсифициро-

вание реквизитов подлинного документа, внесение в текст документа заведомо недостовер-

ных сведений, исправлений, фальсификация подписей или иных реквизитов документа 

и проч. Изготовление государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, 

штампов, печатей и бланков имеет то же значение, что и подделка – полное изготовление 

предмета или его изменение для придания ему вида подлинности. Сбыт − передача другим 

лицам в постоянное или временное пользование.  

Субъективная сторона этого преступления включает прямой умысел и цель исполь-

зования соответствующего предмета преступления. Наличие этой цели определяется не 

только личной заинтересованностью виновного, но также осознанием того, что изготовлен-

ные (подделанные) им предметы будут использоваться другими лицами.  

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Объективная и субъективная стороны преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 327 

УК РФ, включает те же признаки, что и в ч. 1 этой статьи. Отличительные признаки — специ-

альные предметы преступления (паспорт гражданина Российской Федерации или удостовере-

ние, предоставляющее права и освобождающее от обязанностей (см. анализ ст. 325 УК РФ).  

Субъект преступления ч. 2 ст. 327 УК РФ — лицо, достигшее 16 лет.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, включа-

ет альтернативные формы оборота (приобретение, хранение, перевозка, использование) под-

дельных предметов управленческой деятельности (паспорта гражданина; удостоверения или 

иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанно-

стей; штампов; печатей или бланков). Использование — предоставление или предъявление 

документа лицам, от которых зависит предоставление права виновному (его реализация) или 

освобождение его от обязанностей либо применение поддельных банков, штампов печатей.  
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, на это указывает при-

знак заведомости.  

Субъект этого преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Часть 4 ст. 327 УК РФ содержит признаки квалифицированного состава первых 

трех видов преступлений, характеризующегося целью сокрытия преступления или облег-

чения его совершения.  

Частью 5 ст. 327 УК РФ предусмотрены признаки основного состава использования 

поддельного документа, не относящегося к категории официальных документов. 

Под использованием подложного документа понимается представление или предъявле-

ние его в государственное или иное предприятие (учреждение) или общественную организацию. 

Использование подложного документа считается оконченным с момента представле-

ния или предъявления его в учреждения (органы) или общественную организацию. 

Для субъективной стороны преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ, ха-

рактерна умышленная вина. При этом умысел может быть только прямым. 

Субъектом преступления могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста и не яв-

ляющиеся соучастниками подделки использованного документа. 

Использование подложного документа самим лицом, которое его подделало, или со-

участником подделки охватывается ч. 1 ст. 327 УК РФ и дополнительной квалификации по 

ч. 5 рассматриваемой статьи не требует. 

Совершение лицом мошенничества, контрабанды или незаконного пересечения Госу-

дарственной границы Российской Федерации с использованием подделанных им самим пас-

порта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего 

права или освобождающего от обязанностей, а также штампов, печатей или бланков, квали-

фицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и чч. 1 или 2 ст. 327 УК РФ. 

Не требуют самостоятельной правовой оценки по ч. 3 или ч. 5 ст. 327 УК РФ действия 

лица в случаях, когда оно использует для совершения преступления заведомо поддельные 

документы, штампы, печати или бланки, изготовленные другим лицом, и их использование 

охватывается способом совершаемого преступления (при хищении денежных средств путем 

представления заемщиком поддельного документа банку или иному кредитору —

 ст. 159
1
 УК РФ; хищении денежных средств или иного имущества при получении пособий, 

компенсаций, субсидий и иных выплат путем представления поддельного документа в соот-

ветствующие органы, принимающие решение об этих выплатах, — ст. 159
2
 УК РФ; незакон-

ном перемещении через таможенную границу денежных средств, денежных инструментов, 

алкогольной продукции, табачных изделий, совершенном с использованием поддельных до-

кумента, печати, — ст. ст. 200
1
, 200

2
 УК РФ; незаконном пересечении Государственной гра-

ницы Российской Федерации с предъявлением поддельного документа — ст. 322 УК РФ; 

и др.). При этом приобретение, хранение, перевозка в целях использования для совершения 

преступления заведомо поддельных документов, штампов, печатей или бланков, изготовлен-

ных другим лицом, должны дополнительно квалифицироваться по ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

В случаях, когда лицо, подделавшее в целях использования паспорт гражданина, удо-

стоверение или иной официальный документ, предоставляющий права или освобождающий 

от обязанностей, а также штампы, печати или бланки, затем осуществляет их хранение, пере-

возку в целях использования либо использование, содеянное им охватывается составом пре-

ступления, предусмотренного чч. 1 или 2 ст. 327 УК РФ, и дополнительной квалификации 

по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требует. 

Если лицо, виновное в подделке паспорта гражданина, удостоверения или иного офи-

циального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в це-

лях изготовления таких документов приобрело, хранило, перевозило изготовленные иным 

лицом заведомо поддельные штампы, печати или бланки либо использовало их для подделки 

таких документов, то указанные действия образуют совокупность преступлений, предусмот-

ренных чч. 1 или 2 ст. 327 и ч. 3 ст. 327 УК РФ. 
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Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок  

или знаков соответствия либо их использование (ст. 327
1 
УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления является нормальная 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления в области 

документооборота. Дополнительными объектами являются экономические интересы госу-

дарства, а также права и интересы граждан (например, в случаях маркировки недоброкаче-

ственной продукции). 

Диспозиция ст. 327
1 

УК РФ позволяет выделить следующие предметы преступления: 

акцизные марки; акцизные марки и федеральные специальные марки для маркировки алко-

гольной продукции; акцизные марки и федеральные специальные марки для маркировки та-

бачных изделий; специальные марки;  знаки соответствия, защищенные от подделок. 

Обязательным признаком любого из предмета преступлений, перечисленных в диспо-

зициях ст. 327
1
 УК РФ, является его поддельность. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3271 УК РФ, выра-

жается в следующих альтернативных деяниях: 

— изготовление поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соот-

ветствия, защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и федеральных специ-

альных марок для маркировки алкогольной продукции, а также специальных (акцизных) ма-

рок для маркировки табачных изделий); 

— сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, 

защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и федеральных специальных ма-

рок для маркировки алкогольной продукции, а также специальных (акцизных) марок для 

маркировки табачных изделий). 

Данный состав преступления является формальным. Посягательство признается окон-

ченным с момента совершения указанного деяния.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого умысла. Изготовление соответствующих предметов характеризуется специ-

альной целью — сбыть их.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

Уголовной ответственности по ч. 2 ст. 327
1
 УК РФ подлежат лица, не участвовавшие 

в подделке предметов данного преступления, но использующие заведомо поддельные акциз-

ные марки, специальные марки или знаки соответствия, защищенные от подделок (за исклю-

чением акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 

продукции, а также специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий). 

Данный состав преступления является формальным. Посягательство признается окон-

ченным с момента совершения указанного деяния.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого умысла.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.  

Частью 3 ст. 327¹ УК РФ предусмотрена ответственность за изготовление в целях 

сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для мар-

кировки алкогольной продукции либо поддельных специальных (акцизных) марок для мар-

кировки табачных изделий, а ч. 4 — за использование для маркировки алкогольной продук-

ции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок, а равно 

использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (ак-

цизных) марок. 

Частью 5 ст.  327¹ УК РФ в качестве квалифицирующих обстоятельств данного пре-

ступления предусмотрены: 1) причинение крупного ущерба государству либо извлечение до-

ходов в крупном размере, 2) совершение указанных в ч. 3 ст. 327¹ УК РФ деяний группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
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В примечании к ст. 327¹УК РФ определено, что крупным ущербом либо доходом 

в крупном размере в данной статье признается ущерб либо доход, в сумме превышающий сто 

тысяч рублей. 

Для субъективной стороны этого преступления характерен прямой умысел.  

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В части 6 ст.  327¹ УК РФ предусмотрены те же квалифицирующие обстоятельства, 

о которых сказано выше применительно к ч. 4 данной статьи УК РФ. 

Для правильной квалификации деяний, предусмотренных ст. 327
1
 УК РФ, необходимо 

учитывать, что объективная сторона преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 и 5 данной ста-

тьи, состоит в изготовлении в целях сбыта или в сбыте поддельных акцизных марок, специ-

альных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок, а объективная сторона 

преступлений, предусмотренных чч. 2, 4 и 6,  — в использовании таких предметов. 

При этом по чч. 4 или 6 ст. 327
1
 УК РФ могут квалифицироваться действия лиц, кото-

рые использовали (путем размещения, наклеивания) заведомо поддельные акцизные марки 

либо федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, а заведомо 

поддельные специальные (акцизные) марки — для маркировки табачных изделий. 

 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия,  

или упаковки лекарственных средств, или медицинских изделий (ст. 327
2 

УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступления являются обще-

ственные отношения в сфере реализации установленного порядка управления в сфере доку-

ментооборота, обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Дополнительный 

объект — права и законные интересы граждан и юридических лиц, товаропроизводителей 

и потребителей.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 327
2 

УК РФ, являются: 

Поддельные документы, исчерпывающий перечень которых указан в диспозиции ч. 1 

данной статьи, на лекарственные средства или медицинские изделия (ч. 1 ст. 327
2 

УК РФ). 

К таким документам относятся: 

а) документы, относящиеся к лекарственным препаратам и медицинским изделиям: 

регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии; 

б) документы, относящиеся к лекарственным препаратам: инструкция по примене-

нию лекарственного препарата; 

в) документы, относящиеся к медицинским изделиям: нормативная, техническая 

и эксплуатационная документация производителя (изготовителя) медицинского изделия. 

1. Поддельная упаковка (первичная и/или вторичная (потребительская) лекарствен-

ного препарата (ч. 2 ст. 327
2 

УК РФ). 

Нормативное определение понятий «лекарственные средства» и «лекарственный 

препарат» дается в Федеральном законе от 12 апреля 2010 г.  № 61-ФЗ «Об обращении ле-

карственных средств».  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3272 УК РФ, выра-

жается в следующих альтернативных деяниях: 

— изготовление поддельных документов на лекарственные средства или медицинские 

изделия, т. е. полное воспроизведение или частичная фальсификация регистрационного удо-

стоверения, сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению препа-

рата или нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изго-

товителя) медицинского изделия; 

— использование заведомо поддельных документов на лекарственные средства или 

медицинские изделия регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о соот-

ветствии, инструкции по применению препарата или нормативной, технической и эксплуа-

тационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия. 
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Кроме того, в диспозиции статьи содержится изготовление в целях сбыта, но отсут-

ствует сам сбыт предметов преступления. Необходимо уточнить объективную сторону рас-

сматриваемого преступления, выделив в качестве самостоятельных действий сбыт. 

Состав построен как формальный и не требует для признания его оконченным 

наступления каких-либо последствий.  

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется прямым 

умыслом, на что указывает заведомость. Для изготовления обязательным признаком являет-

ся цель: использование или сбыт предметов преступлений. 

Субъект преступления общий, им может выступать производитель лекарственных 

средств или медицинских изделий, продавец, в том числе сотрудники медицинских учре-

ждений, фармацевты и т. д. 

В части 2 ст. 327
2 

УК РФ предусмотрена ответственность за следующие альтернатив-

ные деяния:  

— изготовление заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной (потре-

бительской) упаковки лекарственного препарата; 

— использование заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной (по-

требительской) упаковки лекарственного препарата. 

Данный состав преступления также является формальным.  

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины 

в виде прямого умысла. Изготовление соответствующих предметов характеризуется специ-

альной целью — использовать или сбыть их.  

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Частью 3 ст. 327
2
 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение деяний, 

предусмотренных чч. 1 и 2 настоящей статьи, организованной группой. В соответствии с ч. 3 

ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно со-

вершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений. Обязательными признаками организованной группы являются ее 

устойчивость и предварительная договоренность членов группы. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Кто согласно УК РФ признается представителем власти? 

2. Что понимается под применением насилия в отношении представителя власти? 

3. Кто является потерпевшим в преступлении, предусмотренном ст. 321 УК РФ «Дез-

организация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»? 

4. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незакон-

ное пересечение Государственной границы Российской Федерации»? 

5. Дайте определение незаконной миграции. 

6. Что понимается под противоправным изменением Государственной границы Рос-

сийской Федерации? 

7. Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приоб-

ретение или сбыт официальных документов и государственных наград»? 

8. В чем выражается уклонение от прохождения военной и альтернативной граждан-

ской службы? 

9. Раскройте объективные и субъективные признаки самоуправства (ст. 330 УК РФ). 

10. Что понимается под посягательством на жизнь в ст. 317 УК РФ? 
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ГЛАВА 20  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

§ 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Согласно ч. 1 ст. 331 УК РФ преступлениями против военной службы признаются 

предусмотренные главой 33 УК РФ «Преступления против военной службы» преступления 

против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужа-

щими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, 

пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. В части 3 данной ста-

тьи отмечается, что уголовная ответственность за преступления против военной службы, со-

вершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Рос-

сийской Федерации военного времени. 

Следует отметить, что родовой и видовой объекты рассматриваемой группы пре-

ступлений совпадают. Такой вывод нам позволяют сделать тождественные названия раздела 

ХI и главы 33 УК РФ — «Преступления против военной службы». Собственно, указанный 

раздел состоит из одной главы. Однако приведенное определение позволяет конкретизиро-

вать родовой (видовой) объект преступлений против военной службы как общественные от-

ношения в сфере регулирования установленного порядка прохождения военной службы. 

Прохождение военной службы регламентируется различными нормативными право-

выми актами. Так, согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» военная служба — особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) 

иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях феде-

рального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, во-

енных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Россий-

ской Федерации, воинских подразделениях Федеральной противопожарной службы и созда-

ваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими граждан-

ство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации и воинских формированиях. 

В соответствии со ст. 3 Федерального «О воинской обязанности и военной службе» 

правовой основой воинской обязанности и военной службы, помимо него самого, являют-

ся Конституция Российской Федерации, другие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, военной 

службы и статуса военнослужащих, международные договоры Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федера-

ции несет военную службу в соответствии с федеральным законом (ч. 2 ст. 59 Конституции 

Российской Федерации). 
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Военная служба призвана обеспечить обороноспособность нашей страны. В соответствии 

с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» под обороной понима-

ется система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по под-

готовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности 

и неприкосновенности ее территории. В целях обороны создаются Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации (ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»). 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе воен-

нослужащих» на военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной 

защите и вооруженная защита Российской Федерации. Тем самым преступления против во-

енной службы, посягая на порядок ее прохождения, ослабляют боеготовность российской 

армии и флота, ставят в опасность целостность и неприкосновенность территории Россий-

ской Федерации. В этом и состоит их общественная опасность. 

Непосредственным объектом преступлений против военной службы выступают обще-

ственные отношения в сфере регулирования различных сторон порядка ее прохождения. Исходя 

из этого можно привести следующую классификацию рассматриваемых преступлений. 

1. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между 

военнослужащими: ст. 332 УК РФ «Неисполнение приказа», ст. 333 УК РФ «Сопротивление 

начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы», ст. 334 

УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника», ст. 335 УК РФ  «Нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности» и ст.  336 УК РФ «Оскорбление военнослужащего». 

2. Преступления, представляющие собой уклонение от прохождения военной службы: 

ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы», ст. 338 УК РФ «Дезер-

тирство» и ст. 339 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами». 

3. Преступления против порядка несения специальных видов службы: ст. 340 УК РФ 

«Нарушение правил несения боевого дежурства», ст. 341 УК РФ «Нарушение правил несе-

ния пограничной службы», ст. 342 УК РФ «Нарушение уставных правил караульной служ-

бы», ст. 343 УК РФ «Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности» и ст. 344 УК РФ «Нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне». 

4. Преступления против порядка обращения с оружием, боеприпасами, военной тех-

никой и другим военным имуществом: ст. 345 УК РФ «Оставление погибающего военного 

корабля», ст. 346 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение военного имуще-

ства», ст. 347 УК РФ «Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожно-

сти», ст. 348 УК РФ «Утрата военного имущества», ст. 349 УК РФ «Нарушение правил об-

ращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружаю-

щих», ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации машин», ст. 351 

УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» и ст. 352 УК РФ «Нарушение 

правил кораблевождения». 

Дополнительными объектами преступлений против военной службы могут высту-

пать общественные отношения в сфере реализации права на жизнь (например, ст. 351 

УК РФ) и здоровье (ст. 350 УК РФ) человека, честь и достоинство военнослужащего (ст. 336 

УК РФ), собственность (ст. 349 УК РФ). 

Предмет преступления является обязательным признаком отдельных преступле-

ний против военной службы. В качестве него законодатель закрепляет военное имуще-

ство (ст. ст. 346–348 УК РФ), оружие и предметы, представляющие повышенную опас-

ность для окружающих (ст. 349 УК РФ), боевые, специальные или транспортные машины 

(ст. 350 УК РФ), летательные аппараты (ст. 351 УК РФ) и военные корабли (ст. 352 

УК РФ). 

Для некоторых составов рассматриваемых преступлений характерно наличие потер-

певшего, например, военнослужащий (ст. 336 УК РФ) в случае его оскорбления или началь-
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ник (ст. ст. 333 и 334 УК РФ), когда речь идет о сопротивлении ему или принуждении его 

к нарушению обязанностей военной службы, а также о совершении в отношении него 

насильственных действий. 

Объективная сторона преступлений против военной службы заключается в наруше-

нии виновным определенных законодательством Российской Федерации правил несения во-

енной службы (какой-либо из ее сторон). Данные преступления могут совершаться как путем 

действия, так и бездействия. К первым относятся, например, насильственные действия в от-

ношении начальника (ст. 334 УК РФ), а ко вторым — нарушение правил полетов или подго-

товки к ним (ст. 351 УК РФ). 

По конструкции объективной стороны составы преступлений против военной службы 

могут быть как формальными, так и материальными. К первым относятся преступления, кото-

рые признаются оконченными с момента совершения виновным деяния, например, оскорбление 

военнослужащего (ст. 336 УК РФ) или дезертирство (ст. 338 УК РФ). Вторые признаются окон-

ченными только при наступлении общественно опасных последствий, отраженных в диспози-

ции соответствующей статьи. Например, такие последствия предусмотрены в ст. 332 УК РФ 

в виде существенного вреда интересам службы при неисполнении приказа начальника, а также 

в ст. 352 УК РФ — смерть человека или иные тяжкие последствия указаны в качестве послед-

ствий нарушения правил вождения или эксплуатации военных кораблей. 

Субъективная сторона преступлений против военной службы может выражаться как 

в форме умысла (например, ст. 336 УК РФ «Оскорбление военнослужащего» или ст. 346 

УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества»), так и неосто-

рожности (например, ст. 347 УК РФ «Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности»). При этом законодатель закрепляет составы преступлений, которые воз-

можно совершить как умышленно, так и по неосторожности (например, ст. 332 УК РФ «Не-

исполнение приказа»). 

Субъект преступлений против военной службы специальный — военнослужащий, 

проходящий военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданин, пребываю-

щий в запасе, во время прохождения им военных сборов (ст. 331 УК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» к военнослужащим относятся следующих лица: 

— офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образо-

вательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, сер-

жанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту (военно-

служащие, проходящие военную службу по контракту); 

— сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призы-

ву, курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образова-

тельных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении 

военной службы (военнослужащие, проходящие военную службу по призыву). 

Согласно ч. 2 данной статьи граждане (иностранные граждане) приобретают статус воен-

нослужащих с началом военной службы и утрачивают его с окончанием военной службы. 

На граждан, призванных на военные сборы, и граждан, пребывающих в мобилизацион-

ном людском резерве, статус военнослужащих распространяется в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Выше было приведено понятие военной службы согласно ч. 1 ст. 2 Федерального за-

кона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В нем отра-

жены ведомственные направления прохождения военной службы. Следует иметь в виду, что 

такую лицо может проходить не только в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ПОДЧИНЕННОСТИ  
И УСТАВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Преступления данной группы посягают на важнейшие стороны военной службы. 

К таковым, в первую очередь, относится единоначалие, которое является одним из основных 

принципов строительства Вооруженных Сил РФ, руководства ими и взаимоотношений меж-

ду военнослужащими. Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей 

полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персо-

нальной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской 

части, подразделения и каждого военнослужащего. Единоначалие выражается в праве команди-

ра (начальника), исходя из всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, 

отдавать в установленном порядке соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение 

(ст. 33 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации). 

Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспре-

кословно повиноваться являются основными принципами единоначалия (ст. 9 Дисциплинар-

ного устава Вооруженных Сил Российской Федерации). 

Вместе с тем военнослужащие должны постоянно служить примером высокой куль-

туры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, защищать свое достоин-

ство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по их поведению судят не 

только о них, но и о Вооруженных Силах в целом. Взаимоотношения между военнослужа-

щими строятся на основе взаимного уважения (ст. 67 Устава внутренней службы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации). 

 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ) 

Объект данного преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

уставных взаимоотношений между командиром и подчиненным, обеспечивающие порядок 

подчиненности при прохождении военной службы. 

Объективная сторона рассматриваемого посягательства выражается в неисполнении 

подчиненным приказа командира, отданного в установленном порядке, причинившем суще-

ственный вред интересам службы. 

Статья 39 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации рас-

крывает понятие и значение приказа командира. Приказ — это распоряжение командира 

(начальника), обращенное к подчиненным и требующее обязательного выполнения опреде-

ленных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-либо поря-

док, положение. 

Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по техническим средствам 

связи одному или группе военнослужащих. Приказ, отданный в письменном виде, является 

основным распорядительным служебным документом (нормативным актом) военного управ-

ления, издаваемым на правах единоначалия командиром воинской части. Устные приказы 

имеют право отдавать подчиненным все командиры (начальники). 

Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа командира 

(начальника), отданного в установленном порядке, является преступлением против воен-

ной службы.  

В статье 43 данного Устава закрепляется, что приказ командира (начальника) должен 

быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает 

«Есть» и затем выполняет его. 

Для неисполнения приказа характерна такая форма деяния, как бездействие. Военно-

служащий не выполняет свои обязанности, хотя мог и должен был их выполнить. 

Но не всякое неисполнение приказа влечет за собой уголовную ответственность. Обя-

зательным признаком данного состава преступления являются общественно опасные послед-

ствия в виде причинения существенного вреда интересам службы. Должна быть установлена 
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причинная связь между неисполнением приказа и наступлением указанных последствий. 

Существенный вред интересам службы является оценочной категорией. В каждом конкрет-

ном случае компетентное лицо оценивает его степень. Однако можно утверждать, что тако-

вой будет иметь место в случае срыва какого-либо военного мероприятия текущего характе-

ра, причинения легкого вреда здоровью человека либо нанесения значительного имуще-

ственного ущерба. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным умыс-

лом. Виновный осознает, что он не исполняет приказ начальника (командира), предвидит 

возможность или неизбежность наступление по этой причине существенного вреда для инте-

ресов службы, желает или сознательно допускает причинение такого вреда либо относился 

к наступлению такого последствия безразлично. 

Субъект неисполнения приказа специальный — военнослужащий, являющийся под-

чиненным по отношению к лицу, отдавшему приказ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 332 УК РФ квалифицированным составом неисполнения 

приказа является его неисполнение, совершенное группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия. 

Содержание таких форм соучастия, как группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору и организованная группа закреплено в ст. 35 УК РФ. Тяжкие последствия, в данном 

случае, означают невыполнение боевой задачи, вывод из строя боевой техники и т. п. 

В части 3 ст. 332 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за неисполнение 

приказа вследствие небрежного либо недобросовестного отношения к службе, повлекшее 

тяжкие последствия. Таким образом, здесь имеет место неисполнение приказа по неосто-

рожности в форме легкомыслия или небрежности.  

 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей  

военной службы (ст. 333 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

уставных взаимоотношений между командиром и подчиненным, обеспечивающие порядок 

подчиненности при прохождении военной службы. 

Дополнительный объект — личная неприкосновенность и здоровье. 

Потерпевшим от рассматриваемого преступления может быть только начальник ви-

новного или иное лицо, исполняющее возложенные на него обязанности военной службы. 

Объективная сторона носит альтернативный характер и включает в себя два самостоя-

тельных деяния: сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные 

на него обязанности военной службы, сопряженное с насилием или с угрозой его применения; 

принуждение начальника, а равно иного лица, исполняющего возложенные на него обязанности 

военной службы к нарушению этих обязанностей, сопряженное с насилием или с угрозой его 

применения. Противоправная деятельность подчиненного в отношении его начальника сопро-

вождается насилием, которое может быть как физическим, так и психическим. 

Состав по конструкции является формальным. Его окончание отнесено законодателем 

на момент совершения указанных диспозиции рассматриваемой статьи, деяний. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, состоящий в подчине-

нии у начальника (иного лица, исполняющего возложенные на него обязанности  военной 

службы), которому он оказывает сопротивление или принуждает к нарушению обязанно-

стей военной службы. 

В части 2 ст. 333 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки рассматрива-

емого состава преступления. К ним законодатель отнес: а) совершение преступления 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) применение оружия; в) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо 

иных тяжких последствий.  



Глава 20. Преступления против военной службы 

626 

Содержание названных форм соучастия раскрывается в ст. 35 УК РФ. Понятие оружия 

определяется на законодательном уровне. Согласно ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 

1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» оружие — это устройства и предметы, конструктивно предна-

значенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Данный закон закрепляет 

различные виды оружия, но на квалификацию рассматриваемого преступления они влияния 

не оказывают. Критерии тяжкого вреда здоровью и вреда здоровью средней тяжести закреп-

лены в ст. ст. 111 и 112 УК РФ соответственно. К иным тяжким последствиям относятся не-

выполнение боевой задачи, причинение смерти по неосторожности и т. п. 

 

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

уставных взаимоотношений между командиром и подчиненным, обеспечивающие порядок 

подчиненности при прохождении военной службы. 

Дополнительный объект — личная неприкосновенность и здоровье. 

Потерпевшим может быть только начальник виновного. 

Объективная сторона данного преступления выражается в нанесении побоев или 

применении иного насилия в отношении начальника, совершенных во время исполнения им 

обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей. 

Объективные признаки побоев должны пониматься в смысле ст. ст. 116 и 116
1
 УК РФ. 

Иное насилие охватывает действия виновного, посягающие на личную неприкосновенность 

потерпевшего, в том числе причинившие легкий вред здоровью (см. ст. 115 УК РФ) или по-

влекшие ограничение свободы (например, связывание).  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, состоящий в подчинении 

у начальника, в отношении которого он совершает насильственные действия.  

Законодатель усиливает уголовную ответственность за такие действия, если они 

совершены:  

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;  

б) с применением оружия;  

в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких 

последствий (ч. 2 ст. 334 УК РФ).  

Данные квалифицирующие признаки имеют полное сходство с ранее рассмотренными 

признаками ч. 2 ст. 333 УК РФ.  

 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  

при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

уставных взаимоотношений между военнослужащими, не находящихся между собой в от-

ношениях подчиненности.  

Дополнительный объект преступления — здоровье, честь и достоинство личности. 

Потерпевшим здесь выступает военнослужащий, не находящийся в отношениях под-

чиненности с виновным. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении уставных правил вза-

имоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинен-

ности, связанном с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим 

либо сопряженном с насилием. 

Нарушены или нет уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, 

позволяет определить, прежде всего, Устав внутренней службы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации (ч. 1 «Военнослужащие и взаимоотношения между ними»). 

Отсутствие между военнослужащими отношений подчиненности означает, что они 

равны по должности (служебному положению) и воинскому званию. Вместе с тем при раз-

личии в воинском звании также может отсутствовать отношение подчиненности. 
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Издевательство и унижение чести и достоинства сходны по своему содержанию. 

В сущности, первое является способом реализации второго. Издеваясь над потерпевшим, ви-

новный унижает его честь и достоинство. Издевательство имеет множество форм, а унижать 

честь и достоинство потерпевшего возможно и многими другими способами, включая физи-

ческое и психическое воздействие. Например, как унижение человека расценивается так 

называемая пощечина.  

Насилие в данном случае включает в себя нанесение побоев, иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль или легкий вред здоровью потерпевшего. 

Состав преступления формальный, законодатель относит момент его окончания на 

момент совершения рассмотренного деяния. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления специальный — военнослужащий, не находящийся в отноше-

ниях подчиненности с потерпевшим. 

Согласно ч. 2 ст. 335 УК РФ уголовная ответственность усиливается, если анализиру-

емое деяние совершено: в отношении двух или более лиц; группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; с применением оружия; с причине-

нием средней тяжести вреда здоровью. 

Первый из перечисленных квалифицирующих признаков отягчает наказание за со-

вершение преступления в отношении двух или более потерпевших. Совершение рассматри-

ваемого преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой необходимо понимать, исходя из содержания ст. 35 УК РФ. Применение 

оружия в данном случае означает, что виновный использует его для воздействия на потер-

певшего в связи с совершением преступления. Последний же из перечисленных квалифици-

рующих признаков указывает на совершение деяния, повлекшего причинение вреда здоро-

вью средней тяжести (признаки указаны в ст. 112 УК РФ). 

Если рассмотренные преступления (чч. 1 или 2 ст. 335 УК РФ), повлекли тяжкие по-

следствия, то уголовная ответственность усиливается. Это отражено в ч. 3 ст. 335 УК РФ. 

Тяжкие последствия предполагают в данном случае причинение тяжкого вреда здоровью по-

терпевшего, его самоубийство и т. п. 

 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

уставных взаимоотношений между военнослужащими, авторитет Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Дополнительный объект преступления — честь и достоинство личности. 

Потерпевшим может быть только военнослужащий. 

Объективная сторона преступления выражается в оскорблении одним военно-

служащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей воен-

ной службы. 

В настоящее время нормативного определения категории «оскорбление» в УК РФ не 

содержится. Оно есть в КоАП РФ. Так, согласно ст. 5.61 КоАП РФ оскорбление — это уни-

жение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Оскорбление 

может быть устным, письменным и посредством действия. 

Время совершения преступления играет важную роль для квалификации рассматрива-

емого состава преступления. Оскорбление как преступление будет иметь место во время ис-

полнения потерпевшим обязанностей военной службы. Однако, если потерпевший таковых 

не исполнял, но был оскорблен в связи с их исполнением, то содеянное также образует со-

став данного преступления. 

Состав преступления формальный. Момент его окончания законодатель связывает 

с нанесением оскорбления военнослужащему. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  
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Субъект преступления специальный — военнослужащий, не связанный с потерпев-

шим отношениями подчиненности. 

В части 2 ст. 336 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за оскорбление под-

чиненным начальника, а равно начальником подчиненного во время исполнения или в связи 

с исполнением обязанностей военной службы. Единственным отличием от преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 336 УК РФ, в данном случае является наличие отношений подчиненности 

между оскорбленным и оскорбляющим. Субъектом преступления здесь может выступать как 

начальник, так и подчиненный. Соответственно, они могут быть и потерпевшими.  

§ 3. УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Объектом преступлений данной группы выступают общественные отношения в сфе-

ре регулирования прохождения военной службы. Виновный, совершая их, такую службу 

нести прекращает. 

 

Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ) 

Объективная сторона преступления выражается в самовольном оставлении части 

или места службы, а равно неявке в срок без уважительных причин на службу при увольне-

нии из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской органи-

зации продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенных воен-

нослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Если такое лицо отсутствовало в части или месте службы менее двух суток, то оно 

может подлежать дисциплинарной ответственности, но не уголовной. Если отсутствие дли-

лось более десяти суток, то данное деяние уже относится к квалифицированному составу 

преступления.  

К уважительным причинам неявки на службу лица можно счесть его болезнь, стихийные 

бедствия и другие обстоятельства, препятствующие своевременному прибытию на службу. 

Состав данного преступления формальный. Преступление признается оконченным 

с момента совершения какого-либо указанных деяний. 

Субъективная сторона преступления состоит в прямом умысле. 

Субъект преступления — военнослужащий, проходящий военную службу по призыву. 

Законодатель устанавливает более строгую ответственность за совершение описанных 

выше деяний, совершенных военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной 

воинской части (ч. 2 ст. 337 УК РФ). К таким лицам следует относить военнослужащих, 

осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части и зачисленных в списки пере-

менного состава дисциплинарного батальона (роты)
1
. 

Если же длительность таких деяний составляла от десяти суток до одного месяца, то 

уголовная ответственность ужесточается и применима она не только к военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, но и по контракту (ч. 3 ст. 337 УК РФ). При про-

должительности анализируемых деяний свыше одного месяца предусмотрена более суровая 

ответственность данных лиц (ч. 4 ст. 337 УК РФ). 

Согласно примечанию к ст. 337 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший деяния, 

предусмотренные данной статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 

самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие 

на момент самовольного оставления части (места службы) неблагоприятные жизненные си-

туации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим 

                                                 

1 
О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от про-

хождения военной или альтернативной гражданской службы (п. 8) : постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 2008. № 6. 
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как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить 

преступление. К ним могут относиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, кото-

рые обусловливают необходимость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту 

нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других 

близких родственников, похороны указанных лиц и др.) либо существенно затрудняют его 

пребывание в части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за неуставных 

действий в отношении военнослужащего, невозможности получить медицинскую помощь)
1
. 

 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ) 

Объективная сторона дезертирства состоит в самовольном оставлении части или 

места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же 

целях на службу. 

Состав преступления является формальным. Преступление признается оконченным 

с момента совершения деяния, указанного в диспозиции статьи. Дезертирство — это длящее-

ся преступление. Юридический и фактический момент его окончания не совпадают. Факти-

чески данное преступление завершается в случае явки с повинной виновного, его задержания 

правоохранительными органами либо отпадения оснований прохождения военной службы, 

например, достижение «непризывного» 27-летнего возраста (ст. 22 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специаль-

ной целью уклонения от прохождения военной службы. Об умысле на дезертирство могут 

свидетельствовать такие обстоятельства, как приобретение или изготовление лицом подлож-

ных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что гражданин 

прослужил установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, 

устройство на работу и т. п.
2
 

Субъект дезертирства специальный — военнослужащий, проходящий военную служ-

бу по призыву или по контракту. 

Квалифицирующим признаком данного преступления является его совершение с ору-

жием, вверенным по службе, а равно дезертирство, совершенное группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой. 

Под оружием, вверенным по службе, следует понимать оружие, которым лицо обла-

дает правомерно в силу возложенных на него обязанностей военной службы (например, 

оружие, выданное для несения службы в карауле, в пограничном наряде по охране государ-

ственной границы Российской Федерации)
3
. Остальные квалифицирующие признаки, свя-

занные с совершением преступления в соучастии, необходимо понимать с учетом положений 

ст. 35 УК РФ. 

Согласно примечанию к ст. 338 УК РФ военнослужащий, впервые совершивший де-

зертирство, предусмотренное ч. 1 данной статьи, может быть освобожден от уголовной от-

ветственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие 

на момент самовольного оставления части (места службы) неблагоприятные жизненные си-

туации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим 

как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить 

преступление. К ним могут относиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, кото-

рые обусловливают необходимость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту 

нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других 

близких родственников, похороны указанных лиц и др.) либо существенно затрудняют его 

                                                 

1 
Там же. Пункт 18. 

2
 Там же. Пункт15. 

3
 Там же. Пункт 16. 
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пребывание в части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за неуставных 

действий в отношении военнослужащего, невозможности получить медицинскую помощь)
1
. 

 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни  

или иными способами (ст. 339 УК РФ) 

Объективная сторона преступления выражается в уклонении военнослужащего от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе 

какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога документов, или иного обмана. 

Следует отметить, что в данном случае законодатель связывает квалификацию уклонения 

виновного от исполнения обязанностей военной службы со способами его совершения.  

Симуляция болезни — это имитация болезни здоровым человеком. Членовредитель-

ство имеет место при умышленном причинении вреда здоровью себе военнослужащим в рас-

сматриваемом случае. Подлог документов может быть в форме внесения в документы лож-

ной информации, позволяющей уклониться от обязанностей военной службы. Иной обман 

может выражаться в сообщении компетентным лицам ложной информации. 

Состав преступления формальный. Преступление признается оконченным с момента 

невыполнения виновным обязанностей военной службы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом; цель состо-

ит в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, проходящий военную 

службу по призыву или по контракту.  

В части 2 ст. 339 УК РФ законодатель устанавливает уголовную ответственность за 

уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), или подлога 

документов, или иного обмана, но совершенное в целях полного освобождения от исполне-

ния обязанностей военной службы. 

§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА НЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ СЛУЖБЫ 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка несения боевого дежурства. 

Дополнительный объект преступления — общественные отношения в сфере обес-

печения безопасности государства. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил несения боево-

го дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного 

нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние 

повлекло причинение вреда интересам безопасности государства. 

Правила несения боевого дежурства определены Уставом внутренней службы Воору-

женных Сил Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. Боевое де-

журство носит целевой характер. Его назначение состоит в своевременном обнаружении и от-

ражении внезапного нападения на Российскую Федерацию либо в обеспечении ее безопасности. 

Причинение вреда интересам безопасности государства выступает в качестве обще-

ственно опасного последствия нарушения указанных правил. Таким образом, рассматривае-

мый состав преступления является материальным. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным 

умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, несущий боевое дежурство. 
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Квалифицирующий признак предусмотрен ч. 2 ст. 340 УК РФ в виде наступления 

тяжких последствий. К таковым можно отнести проникновение на территорию нашей страны 

иностранных военных, срыв важного боевого мероприятия и т.п. 

В части 3 ст. 340 УК РФ установлена уголовная ответственность за неосторожное нару-

шение правил несения боевого дежурства (боевой службы), повлекшее тяжкие последствия.  

 

Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка несения пограничной службы. 

Дополнительный объект преступления — общественные отношения в сфере обес-

печения безопасности государства. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил несения по-

граничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или исполняющим иные 

обязанности пограничной службы, если это деяние повлекло причинение вреда интересам 

безопасности государства. 

Несение пограничной службы основано на Законе Российской Федерации от 1 апреля 

1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», Уставе внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации и других нормативных правовых актах. 

В качестве общественно опасного последствия рассматриваемого деяния предусмот-

рен вред интересам безопасности государства. Таким образом, его состав – материальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным 

умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в состав погра-

ничного наряда или исполняющий иные обязанности пограничной службы. 

В части 2 ст. 341 УК РФ установлена уголовная ответственность за нарушение правил 

несения пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или исполня-

ющим иные обязанности пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия. К ним мож-

но отнести проникновение через государственную границу на территорию нашей страны 

агентов иностранных разведок, иностранной военной техники и т. п. 

Нарушение правил несения пограничной службы по неосторожности, повлекшее тяж-

кие последствия, является также уголовно наказуемым в соответствии с ч. 3 ст. 341 УК РФ. 

 

Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка (уставного) несения караульной (вахтенной) службы. 

Дополнительный объект преступления — общественные отношения, обеспечиваю-

щие состояние защищенности охраняемых объектов. 

Объективная сторона преступления заключается в нарушении уставных правил ка-

раульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула (вахты), если это деяние 

повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам. 

Правила караульной службы определяются Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. Са-

мо по себе нарушение этих правил преступлением не является. Оно будет таковым при нали-

чии общественно опасного последствия – вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам. 

Следовательно, данный состав преступления материальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным 

умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в состав кара-

ула (вахты). 

Квалифицированный состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 342 УК РФ, со-

держит указание на тяжкие последствия, которые могут заключаться в утрате боевого знаме-

ни, повреждении военной техники и т.п. 
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В части 3 ст. 342 УК РФ установлена уголовная ответственность за неосторожное нару-

шение уставных правил караульной (вахтенной) службы, повлекшее тяжкие последствия. 

 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка  

и обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

несения службы по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Дополнительный объект преступления — права и законные интересы граждан. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил несения служ-

бы лицом, входящим в состав войскового наряда по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности, если это деяние причинило вред правам и законным 

интересам граждан. 

Данный вид несения службы регламентирован федеральными законами, общевоин-

скими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и иными нормативными право-

выми актами. 

Состав рассматриваемого преступления является материальным, оно признается 

оконченным только при наступлении общественно опасного последствия в виде вреда пра-

вам и законным интересам граждан. 

Субъективная сторона характеризуется прямым либо косвенным умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в состав войско-

вого наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Квалифицирующий признак, закрепленный в ч. 2 ст. 343 УК РФ, отражает наступле-

ние тяжких последствий, в качестве которых может выступать существенный имуществен-

ный ущерб, тяжкий вред здоровью и т. п. 

 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы  

и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования порядка 

(уставного) несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении уставных правил пат-

рулирования в гарнизоне лицом, входящим в состав патрульного наряда, если это деяние по-

влекло тяжкие последствия. 

Указанные правила определяются Уставом гарнизонной и караульной служб Воору-

женных Сил Российской Федерации, Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и другими нормативно-правовыми актами. Описанное деяние будет яв-

ляться преступлением только при наличии тяжких последствий (существенный имуществен-

ный ущерб, тяжкий вред здоровью и т.п.). Следовательно, состав данного преступления – 

материальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным 

умыслом. Хотя многие авторы считают, что здесь может иметь место и неосторожность
1
, од-

нако это не вытекает из текста и смысла уголовного закона. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в состав пат-

рульного наряда. 

В части 2 ст. 344 УК РФ закреплен еще один состав преступления. Его объектом вы-

ступают общественные отношения в сфере регулирования порядка (уставного) несения 

внутренней службы. 

Дополнительный объект преступления — отношения собственности. 

Предметом рассматриваемого состава преступления может быть оружие, боеприпа-

сы, взрывчатые вещества или взрывные устройства либо предметы военной техники, охраня-

емые нарядом. 

                                                 

1 
Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под. ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан. С. 912. 
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Объективная сторона преступления выражается в нарушении уставных правил 

несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула и вах-

ты), если это деяние повлекло утрату, уничтожение или повреждение находящихся под 

охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо 

предметов военной техники, а равно иные тяжкие последствия. 

Состав преступления материальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым либо косвенным 

умыслом. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в суточный 

наряд части (кроме караула и вахты). 

§ 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ, БОЕПРИПАСАМИ,  
ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ДРУГИМ ВОЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования порядка 

оставления погибающего военного корабля. 

Объективная сторона преступления заключается в оставлении погибающего воен-

ного корабля командиром, не исполнившим до конца свои служебные обязанности, а равно 

лицом из состава команды корабля без надлежащего на то распоряжения командира. 

Состав преступления формальный. Он признается оконченным с момента оставления 

погибающего военного корабля виновными. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления  специальный — командир военного корабля или лицо из со-

става команды военного корабля. 

 

Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения, складывающиеся по поводу во-

енной собственности. Предмет — военное имущество. 

Объективная сторона данного преступления состоит в умышленном уничтожении 

или повреждении оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

Состав преступления материальный. Оно признается оконченным с момента уничто-

жения или повреждения военного имущества. 

Субъективная сторона преступления — прямой или косвенный умысел. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий. 

В части 2 ст. 346 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав рассмотренного 

преступления — уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшие тяжкие по-

следствия (например, вред здоровью человека). 

 

Уничтожение или повреждение военного имущества  

по неосторожности (ст. 347 УК РФ) 

Объект преступления — общественные отношения, складывающиеся по поводу во-

енной собственности. Предмет — военное имущество. 

Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или повреждении 

оружия, боеприпасов или предметов военной техники, повлекших тяжкие последствия. 

Субъективная сторона преступления — неосторожная форма вины в виде легко-

мыслия или небрежности. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий.  



Глава 20. Преступления против военной службы 

634 

Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка сбережения оружия, боеприпасов или предметов военной техники. Дополнитель-

ный объект преступления — общественные отношения, складывающиеся по поводу воен-

ной собственности.  

Предмет — военное имущество. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил сбережения 

вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техни-

ки, если это повлекло по неосторожности их утрату. Под утратой здесь следует понимать 

выбытие указанного военного имущества из владения военнослужащего помимо его воли. 

Состав преступления материальный. Он признается оконченным с момента утраты 

оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

Субъективная сторона преступления — неосторожность в виде легкомыслия или 

небрежности. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, которому вверены для 

служебного пользования указанные предметы. 

 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами,  

представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ) 

Основной объект данного преступления — общественные отношения в сфере регу-

лирования порядка обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих. 

Дополнительным объектом преступления могут выступать общественные отноше-

ния в сфере реализации права на здоровье человека, а также отношения собственности. 

Предметами преступления могут быть оружие, боеприпасы, радиоактивные матери-

алы, взрывчатые или иные вещества и предметы, представляющие повышенную опасность 

для окружающих.  

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил обращения 

с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веще-

ствами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, уничтожение 

военной техники либо иные тяжкие последствия. 

Состав преступления материальный. Преступление признается оконченным с момента 

наступления указанных общественно опасных последствий. 

Субъективная сторона преступления — неосторожность в виде легкомыслия или 

небрежности. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий. 

Квалифицирующие признаки в данном случае имеют место, если рассмотренное дея-

ние повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 349 УК РФ) либо смерть двух или 

более лиц (ч. 3 ст. 349 УК РФ). 

 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины. 

Дополнительный объект преступления — общественные отношения в сфере реали-

зации права человека на здоровье. 

Предмет преступления — боевая, специальная или транспортная машина. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил вождения или 

эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшем по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

Состав преступления является материальным. Момент его окончания связан с причи-

нением тяжкого вреда здоровью. 
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Субъективная сторона преступления выражена в неосторожной форме вины в виде 

легкомыслия или небрежности. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий. 

Квалифицированные составы преступления будут иметь место, если рассматриваемое 

деяние повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 350 УК РФ) либо смерть двух 

или более лиц (ч. 3 ст. 350 УК РФ). 

 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летатель-

ных аппаратов. 

Дополнительный объект преступления — общественные отношения в сфере реали-

зации права человека на жизнь. 

Предмет преступления — военные летательные аппараты. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил полетов или 

подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлек-

шем по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. 

Состав преступления материальный. Преступление признается оконченным с момента 

наступления указанных общественно опасных последствий. 

Субъективная сторона преступления — неосторожная форма вины в виде легко-

мыслия или небрежности. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, на которого возложены 

обязанности соблюдения правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуа-

тации военных летательных аппаратов. 

 

Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ) 

Основной объект преступления — общественные отношения в сфере регулирования 

порядка вождения или эксплуатации военных кораблей. 

Дополнительный объект преступления — общественные отношения в сфере реали-

зации права человека на жизнь. 

Предмет преступления — военный корабль. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил вождения или 

эксплуатации военных кораблей, повлекшем по неосторожности смерть человека либо иные 

тяжкие последствия.  

Состав преступления материальный. Преступление признается оконченным с момента 

наступления указанных общественно опасных последствий.  

Субъективная сторона преступления — неосторожная форма вины в виде легко-

мыслия или небрежности. 

Субъект преступления специальный — военнослужащий, на которого возложены 

обязанности по вождению или эксплуатации военного корабля. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Приведите понятие преступлений против военной службы. 

2. Какие нормативные правовые акты регламентируют военную службу? 

3. Какие лица признаются военнослужащими? 

4. Приведите классификацию преступлений против военной службы. 

5. Что выступает объектом неисполнения приказа? 

6. В чем состоит общественная опасность оскорбления военнослужащего? 

7. Чем отличается дезертирство от самовольного оставления части или места службы? 

8. Что выступает объектом и предметом при умышленном уничтожении или повре-

ждении военного имущества? 

9. Кто является субъектом оставления погибающего корабля? 
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10. Определите субъективную сторону нарушения правил вождения или эксплуа-

тации машин. 

 

Рекомендуемая литература 
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ГЛАВА 21  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

§ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МИРА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В преамбуле Римского Статута о Международном суде (Рим, 17 июля 1998 года) 
говорится: 

«Сознавая, что все народы объединены общими узами и что взаимопереплетение их 
культур образует совместное наследие, и будучи обеспокоены тем, что эта тонкая мозаика 
может быть в любой момент времени разрушена, памятуя о том, что за прошедшее столетие 
миллионы детей, женщин и мужчин стали жертвами немыслимых злодеяний, глубоко по-
трясших совесть человечества, признавая, что эти тягчайшие преступления угрожают всеоб-
щему миру, безопасности и благополучию, подтверждая, что самые серьезные преступления, 
вызывающие озабоченность всего международного сообщества, не должны оставаться без-
наказанными и что их действенное преследование должно быть обеспечено как мерами, при-
нимаемыми на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничества, 
будучи преисполнены решимости положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие 
преступления, и тем самым способствовать предупреждению подобных преступлений, напо-
миная, что обязанностью каждого государства является осуществление его уголовной юрис-
дикции над лицами, несущими ответственность за совершение международных преступле-
ний, вновь подтверждая, что все государства воздерживаются от угрозы силой или ее приме-
нения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объеди-
ненных Наций, подчеркивая в этой связи, что ничто в настоящем Статуте не должно воспри-
ниматься как дающее какому-либо государству-участнику право вмешиваться в вооружен-
ный конфликт, входящий в сферу внутренних дел любого государства, будучи преисполнены 
решимости с этой целью и на благо нынешнего и грядущих поколений учредить независи-
мый постоянный Международный Уголовный Суд, связанный с системой Организации Объ-
единенных Наций, обладающий юрисдикцией в отношении самых серьезных преступлений, 
вызывающих озабоченность всего международного сообщества, подчеркивая, что Междуна-
родный Уголовный Суд, учрежденный на основании настоящего Статута, дополняет нацио-
нальные органы уголовной юстиции, преисполненные решимости создать прочные гарантии 
обеспечения международного правосудия и уважения к нему…»

1
.  

В статье 1 Статута указано, что юрисдикция Суда ограничивается самыми серьезными 
преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества.  

В зависимости от непосредственного объекта посягательства, указанные преступления 
можно классифицировать на следующие группы: а) преступления против мира; б) преступления 
против безопасности человечества; в) преступления против международного порядка. 

К преступлениям против мира относятся: планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрес-
сивной войны (ст. 354 УК РФ).  

                                                 

1
 Российский бюллетень по правам человека. 1999. Вып. 12. С. 68; Московский журнал международ-

ного права. 1999. № 4; Распоряжение Президента Российской Федерации от 08.09.2000 № 394 р/п 

«О подписании Римского Статута Международного Уголовного Суда». 
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К преступлениям против безопасности человечества относятся: разработка, производ-
ство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ); ге-
ноцид (ст. 357 УК РФ) и экоцид (ст. 358 УК РФ).  

Преступлениями против международного порядка являются: реабилитация нацизма 
(ст. 354

1
 УК РФ); применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 

УК РФ); мародерство (ст. 356
1 

УК РФ); наемничество (ст. 359 УК РФ); нападение на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ); акт междуна-
родного терроризма (ст. 361 УК РФ). 

§ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА 

Планирование, подготовка, развязывание  
или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ) 

Объектом преступного посягательства являются мир и мирное сосуществование 
между народами. Мир в международном праве (или международный мир) трактуется как от-
ношения между народами и государствами, основывающиеся на проведении внешней поли-
тики ненасильственными средствами, и отсутствие организованной вооруженной борьбы 
между государствами. Этим объясняется то, что именно данное деяние поставлено в УК на 
первое место среди преступлений против мира и безопасности человечества. 

Объективную сторону преступления образуют три альтернативных действия: а) пла-
нирование агрессивной войны; б) ее подготовка и в) ее развязывание. Преступление призна-
ется оконченным после совершения любого из указанных действий. 

Понятие агрессии (агрессивной войны) определяется в решениях Генеральной Ассамблеи 
ООН, в частности в Специальной Резолюции 3314 от 14 декабря 1974 г. Агрессия определяется 
как «применение вооруженной силы государства против суверенитета, территориальной непри-
косновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим 
образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций». Право определения 
факта вооруженной агрессии (войны) принадлежит Совету Безопасности ООН. 

Планирование агрессивной войны заключается в разработке планов начала и ведения 
боевых действий с использованием вооруженных сил (военных компаний, наемников) на 
территории другого государства, захвата его территории и находящихся на ней объектов 
и других боевых действиях. 

Подготовка агрессивной войны — это действия, направленные на обеспечение вы-
полнения соответствующих планов начала и ведения войны (сосредоточение военной груп-
пировки на границах государства, в отношении которого намечена агрессия, организацион-
но-мобилизационные мероприятия по призыву резервистов и др.). 

Развязывание агрессивной войны — это начало конкретных действий по ее ведению. Ге-
неральная Ассамблея называет такое развязывание «актом агрессии». К ним она относит: втор-
жение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого государства 
или любую военную оккупацию или аннексию; бомбардировку вооруженными силами одного 
государства территории другого государства или применение любого оружия одним государ-
ством на территории другого государства; нападение вооруженных сил одного государства на 
сухопутные, морские или воздушные силы или флоты другого государства; применение воору-
женных сил одного государства, находящихся на территории другого государства, в нарушение 
условий соглашения об их пребывании; предоставление территории одного государства для ис-
пользования другим государством в целях совершения агрессии и т. д. 

Субъектом является лицо, занимающее высшую государственную должность РФ или 
субъекта РФ.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Часть 2 ст. 353 УК РФ предусматривает квалифицированный состав данного преступ-

ления, объективная сторона которого характеризуется ведением агрессивной войны. Сопо-
ставление понятия «ведение» с понятием «развязывание» позволяет сделать вывод, что если 
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развязывание агрессивной войны — это ее начало, осуществление акта агрессии, то веде-
ние — это продолжение агрессивной войны. 

 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ) 
Объектом преступления является мир и мирное сосуществование между народами.  
Объективная сторона преступления выражается в публичных призывах к агрессивной 

войне, т. е. в подстрекательских действиях, направленных к развязыванию агрессивной войны. 
Публичность призывов выражается в том, что они совершаются непосредственно 

в присутствии третьих лиц либо (в случае их письменной формы) в расчете на ознакомление 
с ними других лиц впоследствии (например, наклеивание плакатов или лозунгов соответ-
ствующего содержания). Преступление считается оконченным независимо от того, удалось 
ли виновному спровоцировать войну или вооруженный конфликт или нет. 

Субъективная сторона преступления, характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354 УК РФ, является лицо, достиг-

шее 16 лет. 
Часть 2 предусматривает ответственность за те же действия, если они совершаются 

с использованием средств массовой информации или лицом, занимающим государственную 
должность РФ или субъекта РФ (примечания 2 и 3 к ст. 285 УК РФ). Использование средств 
массовой информации предполагает призывы к войне с использованием газет, журналов, ра-
дио и телевидения и т. д. 

§ 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Разработка, производство, накопление, приобретение  

или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ) 
Объект — безопасность человечества. 
Понятие оружия массового поражения определено ООН в 1948 г. К оружию массово-

го уничтожения (поражения) относится такое, которое «действует путем взрыва или при по-
мощи радиоактивных материалов, смертоносное химическое и бактериологическое оружие 
и любое иное оружие, которое будет разработано в будущем, обладающее свойствами атом-
ной бомбы или другого упомянутого выше оружия»

1
. В настоящее время к оружию массово-

го поражения в соответствии с международно-правовыми актами относится химическое, 
биологическое, токсинное (производство которых абсолютно запрещается) и ядерное оружие 
(применение которого также запрещено, а производство ограничено). 

К химическому оружию относятся отравляющие вещества и средства их боевого при-
менения (специальные ракеты, артиллерийские снаряды, мины, авиационные бомбы; хими-
ческие фугасы, ручные химические гранаты и т. д.). Поражающее действие химического 
оружия как вида оружия массового поражения основано на токсичных свойствах химических 
соединений, которые, находясь в парообразном, жидком или аэрозольном состоянии, могут 
проникать в организм через органы дыхания, кожные покровы, слизистые оболочки, пище-
вой тракт. Оно предназначено для уничтожения живой силы, но может быть использовано 
и для заражения местности, вооружения, боевой техники и различных тыловых объектов. 

Детальное определение понятия химического оружия дается в Конвенции о запреще-
нии разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уни-
чтожении 1993 г. (Парижской). В соответствии с ней к химическому оружию относятся 
(в совокупности или в отдельности): 

                                                 

1
 Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, одобренной 16 декабря 1971 г. Резолю-

цией 2826; Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химическо-

го оружия и его уничтожении от 13 января 1993 г. 
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а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они 
предназначены для целей, не запрещаемых по этой Конвенции, при том условии, что их ви-
ды и количество соответствуют таким целям; 

б) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного пораже-
ния или причинения иного вреда за счет токсичных свойств указанных токсичных химика-
тов, высвобождаемых в результате применения таких боеприпасов и устройств; 

в) любое оборудование, специально предназначенное для использования непосред-
ственно в связи с применением указанных боеприпасов и устройств. 

Конвенция 1993 г. обязывает каждое государство, являющееся ее участником, никогда 
и ни при каких обстоятельствах: не разрабатывать, не производить, не приобретать, иным 
образом не накапливать, или не сохранять химическое оружие, или не передавать прямо или 
косвенно его кому бы то ни было; не применять химическое оружие; не проводить любых 
военных приготовлений к применению химического оружия; не помогать не поощрять или 
не побуждать каким-либо образом кого бы то ни было к проведению любой деятельности, 
запрещаемой Конвенцией государству-участнику. 

Каждое государство-участник Конвенции также обязуется: 
— уничтожить химическое оружие, которое находится в его собственности или вла-

дении или которое размещено в любом месте под его юрисдикцией или контролем (в соот-
ветствии с Конвенцией); 

— уничтожить все химическое оружие, оставленное им на территории другого госу-
дарства (в соответствии с Конвенцией); 

— уничтожить любые объекты по производству химического оружия, которые нахо-
дятся в его собственности или владении или которые (в соответствии с Конвенцией) разме-
щены в любом месте под его юрисдикцией или контролем (под объектом по производству 
химического оружия понимается любое оборудование, а также любое здание, вмещающее 
такое оборудование, которое было предназначено, построено или использовано в любое вре-
мя с 1 января 1946 г.); 

— не использовать химические средства борьбы с беспорядками в качестве средства 
ведения войны (под ними понимается любой не включенный в списки химикат, способный 
быстро вызывать в организме человека раздражение органов чувств или различные рас-
стройства, которые исчезают в течение короткого промежутка времени после прекращения 
воздействия). 

Биологическое (бактериологическое) оружие основано на использовании болезне-
творных свойств любых живых организмов и микроорганизмов, способных вызывать массо-
вые заболевания людей, животных и растительного мира. Основой его поражающего дей-
ствия являются бактериальные средства - бактерии, вирусы, грибы и токсические продукты 
их жизнедеятельности, используемые для военных целей с помощью живых зараженных пе-
реносчиков заболеваний (насекомых, грызунов, клещей) или в виде суспензий и порошков. 
К бактериальным средствам, предназначенным для поражения людей, относятся возбудители 
чумы, оспы, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры и других болезней. Бактериаль-
ные средства могут применяться с помощью специальных ракет, артиллерийских снарядов, 
авиационных бомб и других боеприпасов. 

В соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) оружия и токсинного оружия и об их уни-
чтожении 1971 г. каждое государство-участник Конвенции обязуется никогда, ни при каких 
обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-
либо образом и не сохранять: 

— микробиологические или другие биологические агенты, каково бы ни было их про-
исхождение или метод производства, таких видов и в таких количествах, которые не имеют 
назначения для профилактических, защитных или других мирных целей; 

— оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для использования 
таких агентов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. 
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В соответствии с Конвенцией 1971 г. токсинное оружие — это оружие, оборудование 
или средство доставки, предназначенные для использования токсинов. Под ними понимают-
ся ядовитые белковые или полипептидные вещества, продукты обмена веществ ряда микро-
организмов (например, палочки бутулизма), а также некоторых ядовитых животных, пре-
смыкающихся и растений, способные вызвать заболевание или гибель человека и животных. 
Под токсическим химикатом понимается любой химикат, который за счет своего химическо-
го воздействия на жизненные процессы может вызвать летальный исход, временный инкапа-
ситирующий эффект или причинить посторонний вред человеку или животным. Сюда отно-
сятся все такие химикаты, независимо от их происхождения (бактериального, растительного 
или животного) или способа их производства и независимо от того, произведены ли они на 
объектах, в боеприпасах или где-либо еще. Прекурсор — это любой химический реагент, 
участвующий в любой стадии производства токсического химиката каким бы то ни было 
способом. Сюда относится любой ключевой компонент бинарной или многокомпонентной 
химической системы, т.е. прекурсор, играющий самую важную роль в определении токсич-
ных свойств конечного продукта и быстро реагирующих с другими химикатами в бинарной 
или многокомпонентной системе (Перечень запрещенных токсичных химикатов и их пре-
курсоров дается в приложении по химикатам к Конвенции 1993 г.). 

Ядерное оружие — оружие (например, водородная бомба), в котором средством по-
ражения является ядерный заряд, т.е. устройство, содержащее запас ядерной энергии. По-
следнее заключено в определенных веществах и приспособлениях, обеспечивающих быстрое 
освобождение энергии для осуществления ядерного взрыва. Для употребления ядерного за-
ряда в качестве ядерного оружия для доставки его к месту применения ядерный заряд поме-
щают в авиационную бомбу, боевую головку ракеты, в торпеду и т. п. Действие ядерного 
оружия основано на использовании поражающих факторов ядерного взрыва, т. е. грандиоз-
ного по своим масштабам и разрушительной силе взрыва, вызываемого высвобождением 
ядерной энергии. Поражающими факторами являются: ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, радиоактивное загрязнение. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется тремя разновидностя-
ми действий:  

1) производством;  
2) приобретением; 
3) сбытом химического, биологического, а также другого вида оружия массового по-

ражения, запрещенного международным договором РФ. 
Разработка — действия, направленные на создание оружия массового поражения, 

в первую очередь экспериментально-лабораторного характера. Сюда входят исследовательские 
работы, проведение испытаний и, наконец, создание образцов оружия массового поражения. 

Производство — изготовление оружия массового поражения (независимо от того, ка-
ким способом оно производится – промышленным или лабораторным). 

Приобретение — покупка оружия массового поражения, получение его иным спосо-
бом у других обладателей. 

Накопление — создание определенных запасов оружия массового поражения. 
Сбыт — любая форма возмездной или безвозмездной передачи другим лицам оружия 

массового поражения. 
В 1981 г. Специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была принята Де-

кларация о предотвращении ядерной катастрофы, в соответствии с которой «государства 
и государственные деятели, которые первыми прибегнут к использованию ядерного оружия, 
совершат тягчайшее преступление против человечества». Следует указать и на ряд междуна-
родных договоров по ограничению и запрещению испытаний ядерного оружия: Договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой 1963 г.; Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г.; Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; Договор о запрещении размещения на дне 
морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничто-
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жения 1971 г.; Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана 1985 г.; Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. 

Субъект — любое лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
 

Геноцид (ст. 357 УК РФ) 
Источником данной нормы является Конвенция о предупреждении преступления ге-

ноцида и наказании за него 1948 г. В соответствии с ней под геноцидом понимаются следу-
ющие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-
либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство 
членов такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас-
стройства членам такой группы; в) предумышленное создание для какой-либо группы таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение 
ее; г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 
д) насильственная передача детей из одной группы в другую. 

Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие безопасные 
условия существования жизни и здоровья национальных, этнических, расовых и религиоз-
ных групп. В качестве дополнительного выступают жизнь, здоровье, права и свободы чело-
века, его безопасные условия жизни. 

Объективная сторона характеризуется действиями, совершенными одним из спосо-
бов, указанных в диспозиции, направленными на полное или частичное уничтожение нацио-
нальной, этнической, расовой или религиозной группы людей: убийства членов этой группы, 
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторожде-
нию, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания 
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. 

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

 

Экоцид (ст. 358 УК РФ) 
В решениях IX Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению 

с правонарушителями (Каир, 1995 г.) указывается на то, что экологические преступления, 
приобретающие транснациональный характер, по своей опасности выдвигаются на одно из 
первых мест среди других преступлений, и поэтому уголовное право призвано сыграть важ-
ную роль в выполнении международным сообществом своих функций по охране окружаю-
щей среды. На предотвращение транснационального загрязнения окружающей среды 
направлены двусторонние договоры между государствами и многосторонние конвенции 
(например, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
1979 г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г. и др.). Этим целям служит 
и введение в УК РФ нормы об ответственности за экоцид. Последний выделен из общих эко-
логических преступлений и помещен в главу о преступлениях против мира и безопасности 
человечества именно по причине того, что он носит транснациональный характер. 

Объективная сторона преступления характеризуется: 
1) действиями: а) массовым уничтожением растительного или животного мира; 

б) отравлением атмосферы или водных ресурсов; в) другими подобными действиями;  
2) последствием — наступлением экологической катастрофы;  
3) причинной связью между указанными действиями и последствием. 
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона характеризуется как прямым, так и косвенным умыслом. 
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§ 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА 

Реабилитация нацизма (ст. 354
1
 УК РФ)

1
 

Объект преступления — установленный Международным военным трибуналом факт 
осуждения преступлений, совершенных в период II Мировой войны со стороны фашистской 
Германии и её сателлитов, а также в период Великой Отечественной войны. 

Объективная сторона преступления выражается в публичном отрицании фактов, уста-
новленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных во-
енных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указан-
ным приговором, а равно публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельно-
сти СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Публичность выражается в том, что они совершаются непосредственно в присутствии 
третьих лиц либо (в случае их письменной формы) в расчете на ознакомление с ними других лиц 
впоследствии (например, наклеивание плакатов или лозунгов соответствующего содержания).  

Преступление считается оконченным с момента совершения указанных действий. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354

1
 УК РФ, — любое лицо, до-

стигшее 16 лет. 
Часть 2 ст. 354

1
 УК РФ предусматривает ответственность за те же действия, если они 

совершаются:  
а) лицом с использованием своего служебного положения;  
б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой; в) с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; г) с искусственным созданием 
доказательств обвинения. Использование средств массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» предполагает совершение 
этих деяний посредством газет, журналов, радио, телевидения, сети «Интернет» и т. д. 

Часть 3 ст. 354
1
 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распростране-

ние выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской сла-
вы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечественной войны. 

Дополнение в 2021 г. рассматриваемой статьи частью четвертой, предусматривает ответ-
ственность за деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или с исполь-
зованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет». 

 
Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ) 
Объект — общественные отношения, обеспечивающие выполнение и соблюдение 

международных норм, обязательств по использованию средств и методов ведения войны 
с целью максимального соблюдения гуманитарных принципов, лежащих в основе уважения 
человеческой личности. 

Дополнительный объект — жизнь, здоровье, собственность, экологическая безопас-
ность и др. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, характе-
ризуется следующими действиями: 

1) жестоким обращением с военнопленными или гражданским населением; 

                                                 

1
 Редакция статьи 354

1
 УК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. 

№ 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 354
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Рос. газе-

та. 2021. 9 апр. 
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2) депортацией гражданского населения; 
3) разграблением национального имущества на оккупированной территории; 
4) применением в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных между-

народным договором РФ. 
Режим военного плена определяется в основном в соответствии с Женевской конвен-

цией 1949 г. «Об обращении с военнопленными». В соответствии с ней с военнопленными 
следует обращаться гуманно. Ни один из них не может быть подвергнут физическому кале-
чению или медицинскому опыту. Запрещается дискриминация военнопленных по признакам 
расы, цвета кожи, религии, социального происхождения. 

В международном праве существует правило, что гражданское население, не участву-
ющее в войне, должно пользоваться неприкосновенностью. При проведении операций воюю-
щие стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы щадить гражданские объекты (жи-
лища, сооружения, средства транспорта, убежища, больницы и т. д.); продукты питания, райо-
ны их производства, а также источники воды. В отношении гражданского населения оккупи-
рованной территории запрещается: насилие над жизнью, здоровьем, физическим или психиче-
ским состоянием, в частности убийство; пытки всех видов; телесные наказания; увечья; надру-
гательство над человеческим достоинством, в частности унизительное или оскорбительное об-
ращение; принуждение к проституции или непристойное посягательство в любой его форме; 
взятие заложников; коллективные наказания; угрозы совершить указанные действия (Допол-
нительный протокол 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.). 

Депортация гражданского населения — насильственный его вывоз (изгнание) с зани-
маемой им территории. 

Разграбление национального имущества на оккупированной территории — его рас-
хищение любыми способами, обращение его в свою собственность оккупирующей стороной, 
вывоз имущества с оккупируемой территории. 

Учитывая особый вред, который в ходе военных действий может быть нанесен куль-
турным ценностям народов, в 1954 г. по инициативе ЮНЕСКО была принята Международ-
ная конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В Кон-
венции дается определение понятия «культурная ценность» (памятники архитектуры, искус-
ства или истории, произведения искусства, рукописи, научные коллекции книг и архивных 
материалов, музеи, крупные библиотеки и т. д.). Защита указанных ценностей включает их 
охрану и уважение. Воюющие стороны обязаны воздерживаться от какого-либо враждебного 
акта, направленного против этих ценностей. Запрещаются любые акты вандализма в их от-
ношении, расхищение культурных ценностей, расположенных на территории другой страны. 

К запрещенным средствам ведения войны относится в первую очередь применение 
оружия массового поражения. Запрещенными могут быть и отдельные виды обычного оружия. 
В 1980 г. была принята специальная Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерное повре-
ждение или имеющими неизбирательное действие. В протоколах, прилагаемых к этой Конвен-
ции, запрещалось применение любого оружия, ранящего осколками, которые не обнаруживаемы 
в теле с помощью рентгеновских лучей, а также ограничивалось применение некоторых видов 
наземных мин, мин-ловушек и некоторых видов зажигательного оружия. 

Запрещенные методы ведения войны предполагают определенные способы ее веде-
ния, запрещенные международным правом. Так, в соответствии с Дополнительным протоко-
лом I 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г. запрещается отдавать 
воюющим сторонам приказ «не оставлять никого в живых, угрожая этим противнику, или 
вести военные действия на такой основе», запрещается незаконно использовать отличитель-
ную эмблему Красного Креста, ООН, а также флаги, эмблемы, форменную одежду 
нейтральных стран или государств, не находящихся в конфликте. В соответствии с Конвен-
цией о запрещении военного или любого враждебного использования средств воздействия на 
природную среду от 10 декабря 1976 г. запрещается применение в вооруженных конфликтах 
и использование любых средств, способных вызвать землетрясение, цунами, нарушение эко-
логического баланса какого-либо района, изменения в элементах погоды, климата, в состоя-
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нии озонового слоя и ионосферы. Следует отметить, что в соответствии с тенденцией разви-
тия международного права его нормы и принципы в части определения запрещенности 
средств и методов ведения войны распространяются и на вооруженные конфликты на терри-
тории одного государства, т.е. на его внутренние вооруженные конфликты. Это вытекает, 
например, из Дополнительного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите 
жертв войны 1949 г. Можно сказать, что, в связи с этим международное право, по сути, отка-
залось от традиционного термина «право войны» и перешло к термину «право вооруженных 
конфликтов» (или «международное гуманитарное право, применяемое в условиях вооружен-
ных конфликтов»). Это право является отраслью международного права, призванной регули-
ровать ведение военных действий в ходе международных и немеждународных конфликтов, 
обеспечить защиту их жертв. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Часть 2 предусматривает ответственность за применение оружия массового пораже-

ния, запрещенного международным договором РФ.  
 

Мародерство (ст. 356
1
 УК РФ)

1
 

Мародерством признается хищение в условиях военного положения, чрезвычайного 
положения, стихийного бедствия, а также при массовых беспорядках. К условиям стихийно-
го бедствия относятся пожары, наводнения, землетрясения, сходы ледников и т. п. Обще-
ственные бедствия — негативные явления, возникающие в обществе, такие как массовые 
эпидемии, транспортные катастрофы, техногенные катастрофы и массовые беспорядки, со-
вершаемые большой группой людей и сопровождаемые насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, сопряженные с нарушением общественной безопасности. 

Совершение преступлений в условиях проведения спасательных работ, контртеррори-
стических операций является основанием для отнесения этого обстоятельства, к отягчающим 
ответственность и наказание. Использование этих обстоятельств для краж, грабежей, разбоя 
(мародерства) свидетельствует об особой опасности лиц, которые их совершают, повышен-
ная опасность усугубляется еще и тем, что виновное лицо сознательно использует случив-
шуюся беду, беспомощность людей, их растерянность, безысходное состояние, страх, пани-
ку, ослабление внимания для своего преступного обогащения. 

Объект — общественные отношения, обеспечивающие выполнение и соблюдение 
международных гуманитарных норм, обязательств по использованию средств и методов ве-
дения войны в целях максимального соблюдения гуманитарных принципов, лежащих в ос-
нове уважения человеческой личности, ее прав и законных интересов и собственность.  

В качестве дополнительных объектов преступления выступают личная неприкосновен-
ность, здоровье, собственность, установленный порядок прохождения воинской службы в Во-
оруженных Силах, других войсках и воинских формированиях в период военного положения, 
в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. 

Предмет — чужое имущество (в том числе имущество, находящееся при убитых или 
раненых, имущество гражданского населения). Предметом являются любые вещи убитых 
или раненых: одежда, ценные вещи и драгоценности, деньги. Не имеет значения, кому имен-
но принадлежали эти вещи: убитых либо раненых российских военнослужащих или против-
ника, факт то, что вещи находились при убитых или раненых или у гражданского населения. 

Под вещами понимаются предметы обмундирования, личные вещи убитого или ране-
ного (часы, деньги и прочее). По общему смыслу к ним не могут относится вооружение и бо-
еприпасы, документы и другие предметы, имеющие военное значение. 

Объективная сторона мародерства выражается в хищении (безвозмездном изъятии 
и (или) обращении) вещей, находящихся при убитых и раненых, гражданского населения. 

                                                 

1
 Статья 356

1
 УК РФ введена Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации». 
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Хищение может быть тайным и открытым, а также совершено путем обмана или злоупо-
требления доверием. 

Для состава мародерства обязательными признаками являются время и место. Хище-
ние должно происходить в период военного положения, в военное время либо в условиях во-
оруженного конфликта или ведения боевых действий. 

Хищение в таких случаях признается преступлением, если оно не связано с вынужденной 
необходимостью. Полагаем, что в таких ситуациях следует руководствоваться положениями 
норм о крайней необходимости. Так, если военнослужащий ранен, форменное обмундирование 
пришло в негодность, он голоден, а для оказания медицинской помощи, пополнения продоволь-
ственных запасов и т. п. требуется длительное время, налицо вынужденная необходимость вос-
пользоваться аптечкой, транспортом или провиантом раненого или убитого.  

Мародерство следует считать оконченным преступлением с момента хищения винов-
ным вещей с учетом способа, определяющего конкретную форму хищения. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.  
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом при обязательной корыст-

ной цели. Сама по себе корыстная цель исключается крайнюю необходимость. 
Часть 2 предусматривает ответственность за мародерство, совершенное с применени-

ем насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.  
Характер охватываемого при этом насилия может быть определен в соответствии 

с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. 
от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».  

Часть 3 устанавливает ответственность за мародерство, совершенное:  
а) группой лиц по предварительному сговору;  
б) в крупном размере;  
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения такого насилия. 
Крупный размер определяется согласно примечанию к данной статье и составляет 

сумму, превышающую 250 тысяч рублей. 
Характер насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применением тако-

го насилия может быть определен в соответствии с постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое».  

Часть 3 устанавливает ответственность за мародерство:  
а) совершенное организованной группой;  
б) совершенное в особо крупном размере;  
в) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по-

терпевшего. 
Особо крупный размер определяется согласно примечанию к данной статье и состав-

ляет сумму, превышающую один миллион рублей. 

 
Наемничество (ст. 359 УК РФ) 

Понятие наемника, приведенное в примечании к статье, основано на определении это-
го понятия в Дополнительном протоколе I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. 

Запрещение наемничества содержится в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН 
«О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» 
1970 г.: «Каждое государство обязано воздерживаться от организации или поощрения орга-
низации нерегулярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на 
территорию другого государства». 

Объект — общественные отношения, обеспечивающие безопасное состояние мира 
между государствами и народами. 

Объективная сторона предполагает:  
1) вербовку;  
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2) обучение;  
3) финансирование или иное материальное обеспечение наемника;  
4) использование наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.  
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.  
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Часть 2 ст. 359 УК РФ предусматривает ответственность за действия, совершенные ли-

цом с использованием своего служебного положения либо в отношении несовершеннолетнего.  
Часть 3 ст. 359 УК РФ устанавливает ответственность за участие наемника в воору-

женном конфликте или военных действиях. 

 
Нападение на лиц или учреждения,  

которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ) 
Объект — общественные отношения по обеспечению безопасности представителей 

иностранных государств, сотрудников международных организаций, пользующихся между-
народной защитой, их служебных, жилых помещений, транспортных средств. 

В качестве дополнительных объектов преступления выступают личная неприкосно-
венность, здоровье, честь и достоинство лиц, обладающих соответствующим иммунитетом, 
предусмотренным нормами международного права. Смысл формулирования данной уголов-
но-правовой нормы заключается в том, чтобы оградить лица и учреждения, пользующиеся 
международной защитой, от различного рода экстремистских групп, использующих в своих 
целях средства террора. Юридическим источником является Конвенция о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, 1973 г., в которой определяется понятие «лицо, пользующееся 
международной защитой». В соответствии с ней к ним относятся: а) глава государства, в том 
числе каждый член коллегиального органа, выполняющего функции главы государства со-
гласно конституции соответствующего государства, или глава правительства, или министр 
иностранных дел, находящиеся в иностранном государстве, а также сопровождающие его 
члены семьи; б) любой представитель или должностное лицо государства, или любое долж-
ностное лицо, или иной агент межправительственной международной организации, который 
во время, когда против него, его официальных помещений, его жилого помещения или его 
транспортного средства было совершено преступление и в месте такого совершения пре-
ступления, имеет право в соответствии с международным правом на специальную защиту 
от любого нападения на его личность, свободу и достоинство, а также проживающие с ним 
члены семьи. К таким лицам и учреждениям, пользующимся международной защитой, отно-
сятся не только работники дипломатической, консульской или внешнеторговой службы, но 
и сами указанные службы. Также к ним относятся и различного рода общественные органи-
зации и их представители, пользующихся международной защитой (имеются в виду, напри-
мер, соответствующие представители различного рода международных организаций и меж-
дународных благотворительных обществ). 

Объективная сторона выражается в нападениях на объекты и субъекты, пользую-
щиеся международной защитой:  

1) на представителя иностранного государства или сотрудника международной ор-
ганизации;  

2) на служебные или жилые помещения;  
3) на транспортные средства.  
Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 
Квалифицированным составом преступления является совершение нападения на ука-

занных лиц в целях провокации войны или осложнения международных отношений.  
 

Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ) 
В Декларации Совета Безопасности ООН о глобальных усилиях по борьбе с терроризмом 

от 12 ноября 2001 г. отмечается, что акты международного терроризма представляют собой одну 
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из самых серьезных угроз международному миру и безопасности в XXI в., являются вызовом 
для всех государств и для всего человечества, создают угрозу для жизни невинных людей и для 
достоинства и безопасности людей повсюду, угрожают социальному и экономическому разви-
тию всех государств и подрывают глобальную стабильность и процветание. 

Объектом выступают общественные отношения по обеспечению безопасности граж-
дан РФ, находящихся вне ее пределов либо интересов РФ, а также жизнь, здоровье, свобода 
или неприкосновенность граждан РФ, находящихся за рубежом.  

Объективная сторона состоит в альтернативных действиях:  
1) совершение взрыва, поджога, иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоро-

вье, свободу или неприкосновенность граждан РФ либо направленных против интересов РФ;  
2) угроза совершения указанных действий. Взрыв, поджог и иные действия являются 

способами совершения преступления.  
Обязательным признаком объективной стороны преступления является место совер-

шения таких действий — вне пределов территории РФ. 
Преступление считается оконченным с момента совершения действий, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 361 УК. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательным признаком 

является цель — нарушение мирного сосуществования государств и народов либо соверше-
ние акта, направленного против интересов РФ. 

Субъект — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
Частью 2 ст. 361 УК РФ предусмотрена ответственность за финансирование акта 

международного терроризма либо склонение, вербовку или иное вовлечение лица в их со-
вершение либо вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных деяний 

Часть 3 ст. 361 УК РФ предусматривает ответственность за совершение деяний, пере-
численных в ч. 1, повлекших причинение смерти человеку. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие преступлений против мира и безопасности человечества.  
2. Назовите основные объекты, на которые посягают преступления против мира и 

безопасности человечества. 
3. В чем отличие между публичными призывами к развязыванию агрессивной войны 

от подстрекательства к преступлению? 
4. Охарактеризуйте объективную сторону геноцида. 
5. Назовите объективные и субъективные признаки экоцида. 
6. В чем отличие экоцида от экологических преступлений? 
7. Что понимается под реабилитацией нацизма? 
8. В чем отличие между реабилитацией нацизма и вандализма? 
9. Кто является потерпевшим при совершении акта международного терроризма? 
10. Что понимается под наемничеством? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенная часть УК РФ подвергается реформированию значительно чаще, чем Общая 
часть. Это обусловлено изменением общественных отношений, появлением новых или пере-
оценкой уже известных угроз интересам личности, общества и государства. Если после за-
вершения изучения конкретных тем по Особенной части уголовного права возникает необ-
ходимость работы с уголовным законом, следует снова ознакомиться с соответствующими 
нормами в их действующей редакции. 

При использовании разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
нужно не только отслеживать принятие новых постановлений по вопросам применения уго-
ловного законодательства, но и принимать во внимание возможные изменения уже действу-
ющих постановлений. Такие изменения могут существенно влиять на правоприменительную 
деятельность, корректируя ранее применявшиеся правила квалификации отдельных видов 
преступлений. 

В целом изучение и применение уголовного права должно быть системным, основы-
ваться на необходимой связи положений Общей и Особенной частей УК РФ. Установление 
наличия основания уголовной ответственности требует от правоприменителя серьезной тео-
ретической подготовки, знания им содержания признаков составов конкретных преступле-
ний, изучения складывающейся судебной практики. Данные знания необходимо поддержи-
вать в актуальном состоянии для обеспечения правильной уголовно-правовой оценки обще-
ственно опасных деяний. 

Назначение данного учебника — усвоение и систематизация необходимого материа-
ла, уяснение особенностей признаков составов конкретных преступлений. Однако изучение 
любой темы будет более глубоким при обращении к дополнительной литературе, которая 
представлена в конце каждой главы. 
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