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Общая часть 
 

Раздел I. Уголовный закон 
 

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса  
Российской Федерации 

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации 
1. Уголовное законодательство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматриваю-
щие уголовную ответственность, подлежат включению в на-
стоящий Кодекс. 

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Рос-
сийской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 
международного права. 

 
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации 
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 
также предупреждение преступлений. 

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс уста-
навливает основание и принципы уголовной ответственности, 
определяет, какие опасные для личности, общества или государ-
ства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совер-
шение преступлений. 

 
Статья 3. Принцип законности 
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоя-
щим Кодексом. 

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 
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Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом 
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и 

подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. 

 
Статья 5. Принцип вины 
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых уста-
новлена его вина. 

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

 
Статья 6. Принцип справедливости 
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и сте-
пени общественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. 

2. Никто не может нести уголовную ответственность дваж-
ды за одно и то же преступление. 

 
Статья 7. Принцип гуманизма 
1. Уголовное законодательство Российской Федерации 

обеспечивает безопасность человека. 
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут 
иметь своей целью причинение физических страданий или уни-
жение человеческого достоинства. 
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Статья 8. Основание уголовной ответственности 
Основанием уголовной ответственности является соверше-

ние деяния, содержащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного настоящим Кодексом. 

 
Комментарий к главе 1: 
В главе 1 УК определяется система российского уголовного 

законодательства, задачи уголовного закона,  его связь с Консти-
туцией РФ и нормами международного права, а также принципы 
уголовной ответственности. Принципы уголовной ответственно-
сти (статьи 3 – 8 УК) призваны определять не только стратегию в 
борьбе с преступностью, но и должны неуклонно соблюдаться 
при разрешении каждого отдельного уголовного дела. 

В комментируемой главе также дается ответ на такой наи-
более важный в уголовном праве вопрос о том, за что лицо под-
лежит уголовной ответственности, т.е. за какое именно поведе-
ние лица, может наступить ответственность.   

Система действующего уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации состоит из Уголовного кодекса, в который 
включаются все последующие уголовные законы. Только в Уго-
ловном кодексе определяется круг деяний, признаваемых пре-
ступлениями, устанавливаются основания и принципы уголов-
ной ответственности, предусматриваются наказания и иные ме-
ры уголовно-правового характера, основания и условия освобо-
ждения от уголовной ответственности и наказания, а также дру-
гие связанные с ними вопросы. Новые законы, которые устанав-
ливают преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия, не могут применяться без включения их 
в структуру Уголовного кодекса.  

Уголовный кодекс РФ состоит из Общей и Особенной час-
тей, которые делятся на разделы и главы. Общая часть посвя-
щена: а) уголовному закону и принципам уголовного законода-
тельства РФ; действию уголовного закона во времени и в про-
странстве; б) преступлению и его видам; предварительной пре-
ступной деятельности; соучастию в преступлении, обстоятель-
ствам, исключающим преступность деяния; в) наказанию, его 
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видам и назначению; г) освобождению от уголовной ответствен-
ности и наказания; д) уголовной ответственности несовершен-
нолетних; е) принудительным мерам медицинского характера; 
ж) конфискации имущества. Особенная часть Уголовного Ко-
декса содержит описание конкретных преступлений и преду-
сматривает наказания, назначаемые лицу, виновному в их со-
вершении. Следует обратить внимание, что нормы Особенной 
части не применяются без норм Общей части, и наоборот. 

Уголовный кодекс действует на всей территории Россий-
ской Федерации и обладает высшей силой. Никакие другие акты 
органов государства не должны противоречить УК. Так, Вер-
ховный Суд Российской Федерации наделен правом разъяснять 
закон или давать пояснения по вопросам судебной практики. 
Положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ имеют 
не обязательный, а рекомендательный характер, и не содержат 
новых норм. Соответственно, если разъяснение Пленума Вер-
ховного Суда РФ противоречит Уголовному кодексу, то оно не 
применяется. 

Уголовный закон (как и любой другой) не должен противо-
речить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15). В случае установления не-
соответствия между нормами Уголовного кодекса и Основного 
закона страны необходимо применять положения Конституции 
РФ. Уголовный кодекс также должен соответствовать общепри-
знанным принципам и нормам международного права. В случае 
противоречия, нормы уголовного закона не применяются.  

Только в Уголовном кодексе определяется круг деяний, 
признаваемых преступлениями, устанавливает основания и 
принципы уголовной ответственности, предусматривает  нака-
зания и иные меры уголовно-правового  характера, основания и 
условия освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния, а также другие связанные с ними вопросы. Таким образом, 
в Уголовном кодексе решаются вопросы о том, за что лицо под-
лежит уголовной ответственности и в каких границах. 

Задачи уголовного законодательства (ст. 2 УК) заключают-
ся в охране от преступных посягательств жизненно важных ин-
тересов человека, а также общества и государства (Жизнь и здо-
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ровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, 
общественный порядок и общественную безопасность, окру-
жающую среду, конституционный строй РФ, мир и безопасность 
человечества и пр.). Уголовный закон призван не только охра-
нять нас, но и предупреждать  (предотвращать) преступления.  

Эта задача решается посредством угрозы наказанием либо 
его справедливым применением. Она заключается в удержании 
лиц от совершения преступлений путем угрозы наказанием либо 
его реальным применением. Предупреждение нарушений уго-
ловно-правовых запретов возможно как со стороны лиц, уже со-
вершивших преступление, так и со стороны иных, неустойчивых 
в законопослушном отношении лиц.  

Применительно к первой категории лиц эта задача решается 
путем применения за содеянное справедливого наказания и счи-
тается достигнутой, если лицо после осуждения больше не со-
вершает новое преступление. Применительно ко второй катего-
рии лиц предупреждение осуществляется уже с момента опуб-
ликования закона и заключается в воздействии на сознание гра-
ждан путем их устрашения и убеждения. 

В Уголовном кодексе (ст. 3–7 УК) указаны принципы уго-
ловного закона и уголовной ответственности – это основопола-
гающие идеи, которые определяют содержание уголовного за-
кона в целом, а также отдельных его статей и положений.  

1. Принцип законности означает, что преступность деяния, 
а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последст-
вия определяются только Уголовным кодексом. Данный прин-
цип признает недопустимым привлечение к уголовной ответст-
венности и осуждение за деяние, которое в момент его соверше-
ния не признавалось Уголовным кодексом преступлением, т.е. 
без закона нет ни преступления, ни наказания. Перечень пре-
ступных деяний и наказаний за их совершение не может быть 
установлен никаким правовым актом, кроме официально опуб-
ликованного и вступившего в силу уголовного закона.  

Официальным опубликованием считается первая публика-
ция полного текста закона в «Парламентской газете», «Россий-
ской газете» или «Собрании законодательства Российской Феде-
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рации». Доведение закона до сведения иным образом (по радио, 
телевидению, телефону и т. д.) не является официальной публи-
кацией и не влечет никаких правовых последствий. Недопусти-
мым является привлечение к уголовной ответственности и осу-
ждение на основании общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права до тех пор, пока такие нормы не будут вклю-
чены в национальное законодательство, т.е. уголовный закон.  

Наказание за совершенное преступление назначается в уста-
новленных уголовным законом пределах и размерах. Приведенный 
в ст. 44 УК перечень видов наказания является полным, т.е. суд не 
вправе назначить наказание, не указанное в этом перечне. 

Наряду с наказанием лишь уголовным законом определяют-
ся и иные уголовно-правовые последствия совершения преступ-
ления. Это касается, например, погашения и снятия судимости, 
принудительных мер медицинского или воспитательного харак-
тера, освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

В ч. 2 ст. 3 УК указано на недопустимость применения уго-
ловного закона по аналогии. Аналогией закона признаются слу-
чаи, когда к совершенному общественно опасному деянию, не 
предусмотренному конкретной статьей Кодекса, применяется 
статья, наиболее сходная по характеру и опасности преступле-
ния. История российского уголовного законодательства знала 
время, когда допускалось применение закона по аналогии, одна-
ко такое положение приводило к произволу со стороны органов 
власти. В наши дни только законодатель вправе путем измене-
ния или дополнения закона восполнять любые его пробелы.  

2. Принцип равенства граждан перед законом означает, что 
каждый нарушивший уголовный закон человек, независимо от по-
ла, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств, должен быть привлечен к уголовной 
ответственности.  

Данный принцип не ограничивается требованием равной 
ответственность за совершенное преступление, а предполагает и 
равное право на смягчение наказания, а также освобождение от 



 9

наказания или ответственности (при наличии законных основа-
ний). Дискриминация, т.е. нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам является преступлени-
ем, предусмотренным ст. 136 УК. 

Равенство всех перед законом не исключает наличия специ-
альных прав и преимуществ для отдельных категорий лиц. На-
пример, исключения предусмотрены Конституцией относитель-
но неприкосновенности Президента РФ, членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной Думы, судей. Такая неприкос-
новенность не являются личной привилегией, а призвана слу-
жить публичным интересам. Кроме того, неприкосновенность 
этих категорий лиц не означает освобождения их от уголовной 
ответственности за совершенные преступления.  

Некоторые исключения предусмотрены самим уголовным 
законом в зависимости от пола и возраста лица, совершившего 
преступление. Так, наказание в виде пожизненного лишения 
свободы не применяется в отношении женщин (ч. 2 ст. 57 УК). 
Беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, не могут быть назначены обязательные работы (ч. 4 
ст. 49 УК) и исправительные работы (ч. 5 ст. 50 УК). В отноше-
нии несовершеннолетних действуют специальные правила уго-
ловной ответственности и назначения наказания (гл. 14 УК). Тем 
не менее, такие лица подлежат уголовной ответственности, а все 
преимущества относятся к мере наказания и основаны на законе, 
применимы ко всем гражданам и соответственно не являются 
нарушениями принципа равенства граждан перед законом. 

3. Принцип вины гласит, что лицо подлежит уголовной от-
ветственности только за те деяния и их последствия, в отноше-
нии которых установлена его вина.  Вина может быть умышлен-
ной или неосторожной. Принцип вины означает, что лицо, со-
вершившее преступление, отвечает лишь за то, что было совер-
шено им лично.  
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Уголовное право не признает ответственности за чужое 
деяние, поэтому исключает ответственность родителей за детей 
и детей за родителей, супругов друг за друга и т.д. (исключени-
ем является ч. 2 ст. 88 УК, в которой предусмотрена возмож-
ность взыскивать штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осужденному, с его родителей или иных законных представите-
лей с их согласия). 

Российский уголовный закон стоит на позиции запрета при-
влечения лица к уголовной ответственности за невиновное при-
чинение вреда (ст. 28 УК). Привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности рассматривается как преступление и 
наказывается в соответствии со ст. 299 УК.  

4. Принцип справедливости означает, что наказание и иные ме-
ры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответ-
ствовать характеру и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного.  

Справедливость – категория этического, морального и со-
циально-правового характера. В уголовном праве принцип спра-
ведливости обращен в равной степени как к тем, кто создает за-
кон, так и к тем, кто его применяет. Например, чтобы суд, рас-
сматривающий конкретное дело, мог назначить справедливое 
наказание, законодатель должен определить справедливую 
санкцию за деяние, которое запрещено законом. Санкцией назы-
вается часть статьи Особенной части УК, в которой закрепляют-
ся виды, сроки и размеры наказаний. 

Законодатель, устанавливая санкцию, дает суду возмож-
ность в отведенных ему границах назначить наказание, которое 
будет необходимым и достаточным для исправления лица, со-
вершившего преступление. Поэтому большинство в Уголовном 
кодексе санкций альтернативных, что дает право выбора того 
либо иного вида наказания, а в рамках одного наказания указы-
ваются верхние и нижние пределы. Например, за хулиганство 
предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных 
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работ на срок от одного до двух лет, либо лишения свободы на 
срок до пяти лет (ч. 1 ст. 213 УК).  

Меру справедливости наказания в каждом конкретном случае 
определяет суд с учетом тяжести совершенного деяния, обстоя-
тельств смягчающих и отягчающих наказание (ст. 61, 63 УК), по-
ложительных и отрицательных качеств личности виновного. На-
значая справедливое наказание, суд также руководствуется преду-
смотренными в уголовном законе условиями назначения наказания 
при вердикте присяжных о снисхождении (ст. 65 УК), за неокон-
ченное преступление (ст. 66 УК), при наличии исключительных 
смягчающих обстоятельств (ст. 64 УК) и т.д. Несправедливое нака-
зание влечет изменение или отмену приговора. 

Этот принцип означает и то, что никто не может нести уго-
ловную ответственность дважды за одно и то же преступление 
(ч. 2 ст. 6 УК). . Это согласуется с ч. 1 ст. 50 Конституции «Ни-
кто не может быть повторно осужден за одно и то же преступле-
ние». Например, граждане РФ и постоянно проживающие в РФ 
лица без гражданства, совершившие вне пределов РФ преступ-
ление, не подлежат уголовной ответственности, если в отноше-
нии этих лиц по данному преступлению имеется решения суда 
иностранного государства. 

5. Принцип гуманизма, с одной стороны, предполагает за-
щиту человека как высшей ценности, охрану его прав, свобод, 
чести и достоинства, интересов общества от преступных посяга-
тельств, национальную безопасность в целом, так как в соответ-
ствии со ст. 2 Конституции РФ, признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Вторая сторона гуманизма относится к виновному, к назна-
чению ему наказания или иных мер уголовно-правового харак-
тера, которые не могут иметь своей целью причинение физиче-
ских страданий или унижение человеческого достоинства. В ст. 
21 Конституции РФ отмечено: «Достоинство личности охраня-
ется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию». 
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Принцип гуманизма проявляется как в статьях УК, так и в 
процессе назначения наказания. Так, в УК предусмотрена воз-
можность условного осуждения виновного (ст. 73 УК), освобож-
дения его от уголовной ответственности (ст. 75–78 УК), освобо-
ждения от отбывания наказания (ст. 79-83 УК), амнистии (ст. 84 
УК), помилования (ст. 85 УК) и др.  

Этот принцип соблюдается не только законодателем, но и 
судом в каждом конкретном случае применения уголовного за-
кона. Проявлением принципа гуманизма при назначении наказа-
ния является, например, обязанность суда учитывать влияние 
назначенного наказания на исправление осужденного и на усло-
вия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК).  

Принципиально значение имеет и положение ст. 8 УК – ос-
нованием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, пре-
дусмотренного УК. 

О составе преступления упоминается не только в Уголов-
ном кодексе, но и в Уголовно-процессуальном кодексе. Напри-
мер, ч. 1 ст. 24 УПК устанавливает, что уголовное дело не может 
быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит 
прекращению при отсутствии в деянии состава преступления. 
Отсутствие в деянии состава преступления означает, что собы-
тие, о котором сообщено в заявлении (сообщении), пусть даже 
общественно опасное, имело место, однако за его совершение 
лицо не может подлежать уголовной ответственности. 

Состав преступления — это совокупность предусмотренных 
уголовным законом обязательных признаков, которые указаны 
законодателем в статьях Особенной части УК при описании 
конкретного преступления. Однако ни в одной статье Особенной 
части УК описание соответствующего вида преступления не яв-
ляется исчерпывающим. Те признаки, которые характерны для 
любого преступления, предусмотрены в нормах Общей части 
УК, для того чтобы избежать ненужных повторений во всех 
статьях Особенной части УК.  

1) Так, достижение установленного УК возраста – одно из 
общих условий привлечения лица к уголовной ответственности. 
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Согласно ст. 20 УК уголовной ответственности по общему пра-
вилу подлежит лицо, достигшее 16 лет к моменту совершения 
преступления. В ч. 2 ст. 20 УК перечислены отдельные преступ-
ления, ответственность за которые наступает с 14 лет. 

Соответственно уголовное дело в отношении предусмот-
ренного уголовным законом деяния, совершенного единолично 
(или совместно с другими) лицом, не достигшим возраста уго-
ловной ответственности, подлежит прекращению в связи с от-
сутствием состава преступления. 

2) Вменяемость наряду с достижением установленного воз-
раста выступает в качестве обязательного условия привлечения к 
уголовной ответственности и также является общим признаком 
преступления. Вменяемость предполагает такое состояние психи-
ки, при котором человек в момент совершения общественно опас-
ного деяния может осознавать свои действия и руководить ими. 

3) Наличие вины. Признать лицо виновным – значит устано-
вить, что оно совершило преступление либо умышленно, либо 
по неосторожности. В ст. 28 УК закреплены разновидности не-
виновного причинения вреда.  

4) Наличие общественно опасного деяния, т.е. деяния которое 
способно причинить вред интересам личности, общества и государ-
ства. Уголовная ответственность не может наступать за какие-либо 
мысли или опасное состояние личности, если они не выразились в 
совершении лицом конкретного общественно опасного деяния. 

Отказ в возбуждении уголовного дела или прекращение 
уголовного дела возможны не только в связи с отсутствием со-
става преступления, но и вследствие ряда иных причин: 

- в случае устранения преступности и наказуемости деяния 
новым уголовным законом. Например, Федеральным законом от 
8 декабря 2003 года была устранена преступность такого деяния, 
как обман потребителей (ст. 200 УК утратила силу); 

- деяние имело место, но в силу малозначительности не 
представляет общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК). Приме-
ром может служить хищение двух яблок из чужого сада; 

- деяние совершено в состоянии необходимой обороны (ст. 37 
УК), при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 
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УК), крайней необходимости (ст. 39 УК), физического или психи-
ческого принуждения (ст. 40 УК), обоснованного риска (ст. 41 УК), 
исполнения приказа или распоряжения (ст. 42 УК), т.е. имеются 
обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- добровольный и окончательный отказ от доведения пре-
ступления до конца (ст. 31 УК) и др. 

 
Глава 2. Действие уголовного закона  

во времени и в пространстве 
Статья 9. Действие уголовного закона во времени 
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголов-

ным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 
2. Временем совершения преступления признается время 

совершения общественно опасного действия (бездействия) неза-
висимо от времени наступления последствий. 

 
Статья 10. Обратная сила уголовного закона 
1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий поло-
жение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, 
то есть распространяется на лиц, совершивших соответствую-
щие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на 
лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 
имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий пре-
ступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, 
которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению 
в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. 

 
Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, со-

вершивших преступление на территории Российской Федерации 
1. Лицо, совершившее преступление на территории Россий-

ской Федерации, подлежит уголовной ответственности по на-
стоящему Кодексу. 
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2. Преступления, совершенные в пределах территориально-
го моря или воздушного пространства Российской Федерации, 
признаются совершенными на территории Российской Федера-
ции. Действие настоящего Кодекса распространяется также на 
преступления, совершенные на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном 
к порту Российской Федерации, находящемся в открытом вод-
ном или воздушном пространстве вне пределов Российской Фе-
дерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему 
Кодексу, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации. По настоящему Кодексу уголовную 
ответственность несет также лицо, совершившее преступление 
на военном корабле или военном воздушном судне Российской 
Федерации независимо от места их нахождения. 

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 
представителей иностранных государств и иных граждан, кото-
рые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими ли-
цами преступления на территории Российской Федерации раз-
решается в соответствии с нормами международного права. 

 
Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, со-

вершивших преступление вне пределов Российской Федерации 
1. Граждане Российской Федерации и постоянно прожи-

вающие в Российской Федерации лица без гражданства, совер-
шившие вне пределов Российской Федерации преступление про-
тив интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уго-
ловной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, 
если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеет-
ся решения суда иностранного государства. 

2. Военнослужащие воинских частей Российской Федера-
ции, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за 
преступления, совершенные на территории иностранного госу-
дарства, несут уголовную ответственность по настоящему Ко-
дексу, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. 
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3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не про-
живающие постоянно в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат 
уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, 
если преступление направлено против интересов Российской 
Федерации либо гражданина Российской Федерации или посто-
янно проживающего в Российской Федерации лица без граждан-
ства, а также в случаях, предусмотренных международным до-
говором Российской Федерации, если иностранные граждане и 
лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 
Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и 
привлекаются к уголовной ответственности на территории Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление 
1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступ-

ление на территории иностранного государства, не подлежат 
выдаче этому государству. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совер-
шившие преступление вне пределов Российской Федерации и 
находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть 
выданы иностранному государству для привлечения к уголовной 
ответственности или отбывания наказания в соответствии с ме-
ждународным договором Российской Федерации. 

 
Комментарий к главе 2: 
Уголовный закон меняется – это естественно для развития 

любого общества. Поэтому важно решить вопрос о том, какой 
закон подлежит применению в конкретном случае: закон, дейст-
вовавший в момент совершения преступления, в момент возбу-
ждения уголовного дела или рассмотрения его судом? Как мо-
жет сказаться новый закон на положении лиц, уже осужденных 
и отбывающих наказание по старому закону? 

Кроме того, для применения уголовного закона необходимо 
определить границы его действия в пространстве, поскольку 
преступление может быть совершено на различных территориях, 
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как в пределах Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Решение всех этих (и некоторых других) вопросов содержится в 
рассматриваемой главе. 

1. Действие уголовного закона во времени определяется 
правилом: преступность и наказуемость деяния определяются 
уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния (ст. 9 УК). 

В первую очередь необходимо определить, какой закон при-
знается действующим. Действующим является уголовный закон, 
если не истек срок его действия, либо он не отменен и не изме-
нен другим законом. 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подле-
жат официальному опубликованию, неопубликованные законы 
не применяются. Официальным опубликованием считается пер-
вая публикация полного текста в «Парламентской газете», «Рос-
сийской газете» или «Собрании законодательства Российской 
Федерации».  

По общему правилу законы вступают в силу одновременно 
на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования. Однако самим законодателем 
может быть установлен другой порядок вступления их в силу. 
Такая практика в деятельности законодателя является довольно 
распространенной.  

Иной порядок вступления закона в силу предполагает не-
сколько вариантов. Во-первых, дата вступления определяется в 
законе о порядке введения закона в силу (например, УК РФ был 
принят в 1996 г., а вступил в силу с 1 января 1997 г., как это и 
было предписано законом «О введении в действие Уголовного 
кодекса Российской Федерации» от 13 июня 1996 г.). Такой по-
рядок практикуется с той целью, чтобы предоставить гражданам 
возможность ознакомиться с содержанием нового закона. 

Во-вторых, в самом законе содержится указание, что он на-
чинает действовать с момента его опубликования. Такой поря-
док не всегда находит одобрение, поскольку не обеспечивает 
реальной возможности для ознакомления с этим законом.  
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В-третьих, закон вступает в силу при наличии определен-
ных условий. Так, Федеральным законом от 8 января 1997 г. (в 
ред. от 10 января 2002 г.) «О введении в действие Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации» установлено, 
что положения о наказаниях в виде обязательных работ, ограни-
чения свободы и ареста вводятся в действие федеральным зако-
ном или федеральными законами по мере создания необходи-
мых условий для исполнения этих видов наказаний. На сего-
дняшний день не введены в действие положения о наказании в 
виде аресте, т.к. до сих пор не созданы условия для исполнения 
этого вида уголовного наказания. 

Утрата уголовным законом своей юридической силы озна-
чает, что он прекращает свое действие, и его нормы не приме-
няются к тем преступным деяниям, которые совершены после 
утраты законом своей силы. Уголовный закон теряет силу в пяти 
случаях: 1) отмены законодателем; 2) изменения условий и об-
стоятельств, в связи с которыми он был принят; 3) замены но-
вым законом; 4) истечения указанных в нем сроков; 5) призна-
ния его Конституционным Судом РФ не соответствующим Кон-
ституции РФ. 

Следующим этапом правильного применения уголовного 
закона является определение времени совершения преступления. 
Это необходимо не только для решения вопроса о действии уго-
ловного закона во времени, но и для установления противоправ-
ности общественно опасного деяния; для установления сроков 
давности уголовной ответственности (ст. 78 УК).  

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК временем совершения пре-
ступления следует считать время совершения общественно 
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступ-
ления последствий.  

Так, если в сентябре 2003 г. лицо незаконно распорядиться 
деньгами фирмы, а в январе 2004 г. в результате данного деяния  
фирме будет причинен имущественный ущерб, то преступность и 
наказуемость деяния будут определяться законом, действовавшим 
во время совершения этого деяния, т.е. в сентябре 2003 года. 
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Возможны ситуации, когда между совершением обществен-
но опасного действия (бездействия) и наступлением последст-
вий проходит значительное время. Соответственно не допуска-
ется привлечение к уголовной ответственности лица, совершив-
шего деяние в период, когда оно не признавалось преступлени-
ем, если последствия наступили после вступления в силу нового 
закона, предусмотревшего это деяние, как преступление.  

Определенные сложности возникают при определении вре-
мени совершения преступлений, заключающихся в совершении 
нескольких действий – например, истязание (ст. 117 УК) или дли-
тельного бездействия – например, уклонение от уплаты алимен-
тов (ст. 157 УК). В этом случае применяют закон, который дейст-
вовал в момент совершения последнего действия (факта бездей-
ствия). Последним оно может быть в силу различных причин: а) 
воля самого виновного (явка с повинной или выполнение всего 
задуманного); действия правоохранительных органов (задержание 
лица); 3) иные обстоятельства, исключающие правовую обязан-
ность действовать определенным образом (смерть ребенка, если 
идет речь об уклонении от уплаты алиментов).  

2. В ч. 1 ст. 10 УК сформулирован принцип обратной силы 
уголовного. Обратная сила означает распространение действия 
нового закона на преступления, совершенные в период действия 
прежнего уголовного закона. 

Уголовному закону придается обратная сила в трех случаях: 
1) устранения преступности деяния; 2) смягчения наказания; 3) 
иным образом улучшения лица, совершившего преступление. 

Законом, устраняющим преступность деяния, признается 
закон, отменяющий за него уголовную ответственность. Так, 
Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ полностью ис-
ключил уголовную ответственность за заведомо ложную рекла-
му (ст. 182 УК), причинение средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности (ч. 3 и 4 ст. 118 УК), оставление места дорожно-
транспортного происшествия (ст. 265 УК). 

Закон смягчает наказание, если он: а) исключает из ст. 44 
УК какой-либо вид наказания (например, в 2003 году был ис-
ключен такой вид наказания, как конфискация имущества); б) 
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уменьшает размеры удержания из заработной платы при осуж-
дении к исправительным работам; в) заменяет в санкции вид на-
казания на более мягкий; г) исключает из санкции наиболее 
строгий вид наказания; снижает минимальные и максимальные 
размеры наказания (в случае, когда нижний предел наказания 
стал мягче, а верхний строже, то следует ориентироваться на 
верхний предел, такой закон признается более строгим) и др. 

Если наказания за одно и то же преступление по старому и 
новому закону являются одинаковыми, преступление должно 
рассматриваться по закону, действовавшему во время его со-
вершения. 

Иным образом улучшающим положение лица, совершивше-
го преступление, признается закон, в частности, смягчающий 
режим исполнения наказаний, условий освобождения от уголов-
ной ответственности или наказания, уменьшающий сроки пога-
шения или снятия судимости и др. Например, Федеральный за-
кон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ допустил возможность освобож-
дения от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-
каянием и лиц, впервые совершивших преступление средней 
тяжести (ст. 75 УК). Предыдущий закон, предусматривающий 
возможность освобождения от уголовной ответственности по 
данному основанию только лиц, совершивших впервые преступ-
ление небольшой тяжести, соответственно является более стро-
гим и обратной силы не имеет. 

Правило об обратной силе нового, более мягкого уголовно-
го закона распространяется как на лиц, совершивших соответст-
вующее деяние до вступления такого закона в силу, так и на лиц, 
уже осужденных и отбывающих наказание или имеющих суди-
мость по старому, более строгому закону. 

Действие уголовного закона в пространстве.  
1. Часть 1 ст. 11 УК закрепляет основной принцип действия 

уголовного закона в пространстве и указывает, что лицо, совер-
шившее преступление на  территории Российской Федерации, 
подлежит уголовной ответственности по Уголовному кодексу 
РФ. Он состоит в распространении обязательной силы уголовно-
го закона на лиц, независимо от их государственной принадлеж-
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ности: граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживаю-
щих на территории РФ, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно не проживающих на территории РФ. 

Территория РФ включает территории ее субъектов, внут-
ренние воды и территориальное море, воздушное пространство 
над ними (ст. 67 Конституции). Территория РФ устанавливается 
ее Государственной границей (Закон РФ от 1 апреля 1993 г. (в 
ред. от 30 декабря 2008 г.) «О Государственной границе Россий-
ской Федерации»).  

Также возможно применение уголовного закона в случае 
совершения преступления на континентальном шельфе и в ис-
ключительной экономической зоне. Это конституционное поло-
жение нашло отражение в ч. 2 ст. 11 УК. Континентальный 
шельф и исключительная экономическая зона в состав террито-
рии государства не входят. Это зоны специального целевого ис-
пользования, правоотношения, которые возникают в связи с ни-
ми, регулируются законодательством РФ. В остальном на кон-
тинентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
действуют нормы и принципы международного права. 

Уголовный кодекс признает и другие случаи распростране-
ния уголовного закона на лиц, совершивших преступление на 
объектах, приравненных к территории РФ. К таким объектам 
согласно ч. 3 ст. 11 УК относятся: 

а) гражданские воздушные и водные судна, приписанные к 
порту РФ, и находящиеся в открытом водном или воздушном 
пространстве вне государственной территории России. Лицо, 
совершившее преступление на борту такого судна подлежит 
уголовной ответственности по УК РФ, если иное не предусмот-
рено международным договором РФ; 

б) военно-морские и военно-воздушные корабли под флагом 
или с опознавательными знаками РФ, независимо от места их 
нахождения. 

В ч. 4 ст. 11 УК регулируется вопрос об уголовной ответст-
венности дипломатических представителей иностранных госу-
дарств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом. 
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Дипломатический иммунитет распространяется на три кате-
гории сотрудников: дипломатический, административно-
технический и обслуживающий персонал. Иные лица, на кото-
рых распространяется дипломатический иммунитет, — это гла-
вы государств, правительств, главы внешнеполитических ве-
домств государств, а также другие лица, которые пользуются 
иммунитетом согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и международным договорам РФ. 

Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом и со-
вершившие преступление на территории Российской Федерации, 
не могут быть задержаны и привлечены к уголовной ответствен-
ности по закону государства пребывания. Такое лицо объявляет-
ся «нежелательным лицом» (persona non grata) и выдворяется из 
страны пребывания. 

2. Вне пределов Российской Федерации уголовный закон 
действует по правилам, предусмотренным ст. 12 УК: а) он рас-
пространяется на граждан РФ; б) лиц без гражданства, постоян-
но проживающих в РФ; в) военнослужащих воинских частей РФ, 
дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, совер-
шенные на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором РФ. Он состоит в 
распространении обязательной силы уголовного закона на лиц, 
независимо от их государственной принадлежности: граждан 
РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих на террито-
рии РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
не проживающих на территории РФ. 

Лицом без гражданства признается физическое лицо, не яв-
ляющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств нали-
чия гражданства иностранного государства. Постоянно прожи-
вающим в РФ лицом без гражданства является лицо, которое 
получило вид на жительство. 

В случае совершения преступления лицом, имеющим двой-
ное  (в т.ч. и российское) гражданство, вопрос об уголовной от-
ветственности, согласно международному праву должен ре-
шаться на основе принципа «эффективного гражданства». В та-
ком случае применяется уголовный закон того государства, на 
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территории которого такое лицо и его семья постоянно прожи-
вают, имеет работу, жилье, имущество и т.п. 

Согласно ч. 3 ст. 12 УК действие уголовного закона распро-
страняется на иностранных граждан либо лиц без гражданства, 
не проживающих постоянно в Российской Федерации.  

Лицами без гражданства, не проживающими постоянно в 
РФ, являются лица, временно проживающие в РФ, т.е. получив-
шие разрешение на временное проживание. 

Данные лица подлежат уголовной ответственности по УК 
РФ в том случае, если: а) а) лицо привлекается к ответственно-
сти на территории РФ; б) преступление совершено на террито-
рии иностранного государства; в) лицо не было осуждено в ино-
странном государстве; г) преступление направлено против инте-
ресов РФ, т.е. вред причинен интересам российского государст-
ва, ее гражданам или организациям (например, осуществлен 
сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ иностранные граждане и 
лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, совер-
шившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной 
ответственности по УК в случаях, предусмотренных междуна-
родным договором РФ.  

Уголовный закон РФ в отношении указанных лиц действу-
ет, если: а) лицо привлекается к ответственности на территории 
РФ; б) преступление совершено на территории иностранного 
государства; в) лицо не было осуждено в иностранном государ-
стве; г) совершено международное преступление или преступ-
ление международного характера. 

К международным относятся преступления, посягающие на 
мир и безопасность человечества (гл. 34 УК): геноцид; планиро-
вание, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; 
наемничество и др. Преступлениями международного характера 
являются те, которые были включены в Уголовный кодекс РФ на 
основании международных конвенций по борьбе с преступно-
стью, участником которых является РФ: торговля людьми, пират-
ство, использование рабского труда, террористический акт и др. 
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Согласно  ч.1 ст. 13 УК гражданин РФ, совершивший преступ-
ление на территории иностранного государства, не может быть вы-
дан этому государству по его требованию. Под выдачей (экстради-
цией) понимается выдача лица, совершившего преступление госу-
дарством, на территории которого оно находится, другому госу-
дарству, где было совершено преступление или гражданином кото-
рого оно является, для привлечения последнего к уголовной ответ-
ственности или для приведения приговора в исполнение. 

Интересным является вопрос, как определяется ответствен-
ность гражданина РФ, совершившего преступление за границей 
и находящегося в Российской Федерации. Часть 1 ст. 13 УК кон-
кретизирует положение ст. 61 Конституции о том, что собствен-
ный гражданин, совершивший преступление на территории ино-
странного государства, не может быть выдан этому государству 
по его требованию. Однако это не означает освобождения рос-
сийских граждан от ответственности и наказания за совершение 
преступлений на территории других государств, вопрос о пре-
ступности и наказуемости деяния решается в соответствии с 
Уголовным кодексом РФ. 

Не исключается выдача граждан РФ по запросу Междуна-
родного уголовного суда, полномочия и компетенция которого 
признаны Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 13 УК иностранные граждане и лица без 
гражданства, совершившие преступления вне пределов РФ и на-
ходящиеся на ее территории, могут быть выданы иностранному 
государству для привлечения к уголовной ответственности или 
отбывания наказания в соответствии с международным догово-
ром. Институт выдачи преступника основан на многосторонних и 
двусторонних международных договорах: Договор между РФ и 
Китайской Народной Республикой о выдаче 1995 г., Договор ме-
жду РФ и Республикой Индией о выдаче 1998 г., Договор между 
РФ и Федеративной Республикой Бразилией о выдаче 2002 г., До-
говор между РФ и Республикой Ангола о выдаче 2008 г. и др. 

Однако не все без исключения иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, совершившие преступления вне пределов 
РФ и находящиеся на ее территории, могут быть выданы ино-
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странному государству. Так, в соответствии со ст. 464 УПК РФ 
выдача лица не допускается, если: 

1) лицу, в отношении которого поступил запрос иностран-
ного государства о выдаче, предоставлено убежище в РФ в связи 
с возможностью преследований в данном государстве по при-
знаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 
принадлежности к определенной социальной группе или по по-
литическим убеждениям; 

2) в отношении указанного в запросе лица на территории 
РФ за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу 
приговор или прекращено производство по уголовному делу; 

4) в соответствии с законодательством РФ уголовное дело 
не может быть возбуждено или приговор не может быть приве-
ден в исполнение вследствие истечения сроков давности или по 
иному законному основанию; 

5) имеется вступившее в законную силу решение суда РФ о 
наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с 
законодательством и международными договорами РФ; 

6) деяние, послужившее основанием для запроса иностран-
ного государства о выдаче, в соответствии с уголовным законо-
дательством РФ не является преступлением. 
 

Раздел II. Преступление 
 
Глава 3. Понятие преступления и виды преступлений 

Статья 14. Понятие преступления 
1. Преступлением признается виновно совершенное обще-

ственно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, преду-
смотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительно-
сти не представляющее общественной опасности. 

Статья 15. Категории преступлений 
1. В зависимости от характера и степени общественной опасно-

сти деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются 
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на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, 
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодек-
сом, не превышает трех лет лишения свободы. 

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Ко-
дексом, превышает три года лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, преду-
смотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет ли-
шения свободы. 

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом пре-
дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
десяти лет или более строгое наказание. 

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и сте-
пени его общественной опасности суд вправе при наличии смяг-
чающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств изменить категорию преступления на 
менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления 
при условии, что за совершение преступления, указанного в 
части третьей настоящей статьи, осужденному назначено нака-
зание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое 
более мягкое наказание; за совершение преступления, указанно-
го в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено 
наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или 
другое более мягкое наказание; за совершение преступления, 
указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному на-
значено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. 

 
Статья 16. Утратила силу 
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Статья 17. Совокупность преступлений 
1. Совокупностью преступлений признается совершение 

двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не 
было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух 
или более преступлений предусмотрено статьями Особенной 
части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего 
более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо 
несет уголовную ответственность за каждое совершенное пре-
ступление по соответствующей статье или части статьи настоя-
щего Кодекса. 

2. Совокупностью преступлений признается и одно дейст-
вие (бездействие), содержащее признаки преступлений, преду-
смотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса. 

3. Если преступление предусмотрено общей и специальной 
нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает по специальной норме. 

 
Статья 18. Рецидив преступлений 
1. Рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ра-
нее совершенное умышленное преступление. 

2. Рецидив преступлений признается опасным: 
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это 
лицо два или более раза было осуждено за умышленное престу-
пление средней тяжести к лишению свободы; 

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее 
оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к 
реальному лишению свободы. 

3. Рецидив преступлений признается особо опасным: 
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое 

оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это 
лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реаль-
ному лишению свободы; 
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б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если 
ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или 
ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

4. При признании рецидива преступлений не учитываются: 
а) судимости за умышленные преступления небольшой тя-

жести; 
б) судимости за преступления, совершенные лицом в воз-

расте до восемнадцати лет; 
в) судимости за преступления, осуждение за которые при-

знавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка 
исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка 
исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось 
для отбывания наказания в места лишения свободы, а также су-
димости, снятые или погашенные в порядке, установленном 
статьей 86 настоящего Кодекса. 

5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на 
основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, 
а также иные последствия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 
Комментарий к главе 3: 
1. Понятие преступления является одной из основных кате-

горий уголовного права. Только на основе этого понятия можно 
уяснить сущность всех уголовно-правовых норм, находящихся в 
разделе II Уголовного кодекса Российской Федерации. Для ре-
шения задач, стоящих перед уголовным законом, Уголовный 
кодекс РФ определяет, какие опасные для людей, общества и 
государства  деяния признаются преступлениями, и устанавли-
вает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера 
за их совершение.  

Преступление есть явление социальное, поскольку соверша-
ется в человеческом обществе и представляет собой акт поведе-
ния человека, выходящего за пределы дозволенного в данном 
обществе правилами морали и нормами закона. Но не любой 
поступок человека, отклоняющийся от установленных правил 
человеческого общежития признается преступлением, а только 
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тот, который признается преступлением в законе. Таким обра-
зом, преступление – это не только социальное явление, но и пра-
вовое. Понятие преступления менялось в процессе развития об-
щества, но при этом всегда оставалось средством защиты обще-
ства от опасных посягательств. Не утратило этой защитительной 
функции понятие преступления и в  настоящее время. 

2. Статья 14 Уголовного кодекса РФ определяет преступле-
ние как виновное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом под угрозой применения уголовного наказа-
ния. Данное определение отражает социальную сущность явле-
ния и устанавливает его юридические признаки. 

Преступление – это, прежде всего, деяние (акт человеческо-
го поведения, выраженный в действии или бездействии). В уго-
ловном законе (в Общей и Особенной частях УК РФ) использу-
ются такие выражения, как “деяние”, “действие”, “деятель-
ность“, “поведение”, “поступок”, под которыми подразумевают-
ся все виды человеческой деятельности. Ни мысли, ни убежде-
ния, ни намерения человека, даже слова (в большинстве случаев) 
не могут быть признаком какого-либо преступления, если они не 
были выражены в объективной действительности – в поступке 
человека. Деяние может выразиться в двух формах: действии и 
бездействии. Действие – это активное поведение человека: те-
лодвижение (удар, толчок, другие насильственные действия, ис-
пользование рук для похищения кошелька из кармана другого 
человека и т.д.), система телодвижений (подделка документа, 
например, доверенности и получение по ней чужой пенсии), 
приведение в движение каких-либо механизмов (наезд автома-
шины на пешехода в результате нарушения водителем безопас-
ности движения). В некоторых случаях, предусмотренных в за-
коне, действием признается слово (возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды, словесная угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью), жест (угроза, выра-
женная жестом).  

Бездействие – это пассивное поведение человека. Но это не 
простое ничегонеделание человека, а невыполнение каких-либо 
обязанностей, возложенных на лицо законом (например, укло-
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нение от исполнения обязанностей военной или альтернативной 
гражданской службы), подзаконным актом (неисполнение лицом 
служебных обязанностей – халатность, неоказание помощи 
больному), семейными отношениями (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных роди-
телей), правилами человеческого общежития (оставление без 
помощи лиц, находящихся в опасном для жизни или здоровья 
состоянии, если сам поставил его в это состояние). 

Поступки человека, в отличие от действий сил природы, по-
ведения животных, носят осознанный, волевой характер. Лицо 
может быть привлечено к уголовной ответственности за совер-
шенное преступление, если оно осознавало смысл и значимость 
совершенного деяния и выражало свою волю, свободно, без ка-
кого-либо принуждения со стороны и имело свободу выбора 
своего поведения (совершать его или не совершать). Таким об-
разом, преступление – это осознанный и волевой поступок чело-
века. Но такое деяние может быть признано преступлением, ес-
ли оно характеризуется четырьмя признаками, указанными в ст. 
14 УК РФ, отражающими существенные стороны данного явле-
ния, отличающими его от других поступков человека: а) обще-
ственная опасность; б) противозаконность (противоправность); 
в) виновность; г) наказуемость. 

3. Любое преступление – это общественно опасное деяние. 
Общественная опасность (опасность для людей, общества и го-
сударства) составляет основное социальное свойство преступле-
ния, которое выражается в причинении либо создании угрозы 
причинения вреда интересам людей, общества или государства, 
охраняемым  нормами уголовного закона.  

Общественная опасность зависит от  многих факторов и ус-
ловий. Для определения размеров общественной опасности 
(вредоносности преступления) закон выделяет две ее характери-
стики: характер общественной опасности и степень обществен-
ной опасности, которые используются для разграничения пре-
ступлений по видам, а также для отличия преступления от дру-
гих правонарушений (в частности от административных право-
нарушений). Характер общественной опасности – качественная 
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характеристика, определяемая важностью общественных отно-
шений, на которые посягает деяние. Иными словами, она зави-
сит от объекта преступления. Чем ценнее для общества объект 
посягательства, тем опаснее преступление. Например, убийство 
будет всегда более тяжким преступлением, чем кража чужого 
имущества даже в особо крупном размере, так как посягает на 
высшую ценность – жизнь человека. Степень общественной 
опасности – это количественная характеристика и зависит она, 
прежде всего, от размера причиненного объекту вреда (напри-
мер, при краже чужого имущества различаются: значительный 
размер, крупный и особо крупный размер похищенного имуще-
ства), от формы вины (например, убийством признается только 
умышленное лишение жизни другого человека; неосторожное 
причинение смерти другому человеку, хотя и считается престу-
плением, но не убийством; неосторожное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества влечет меньшее наказание, чем 
умышленное совершение тех же действий), от других обстоя-
тельств, например, от места и времени, обстановки совершения 
преступления (перемещение наркотических средств, психотроп-
ных веществ через таможенную границу – контрабанда, совер-
шение того же действия вне таможенной границы признается 
незаконной перевозкой тех же предметов; убийство матерью но-
ворожденного ребенка во время родов считается убийством при 
смягчающих обстоятельствах, равно как и убийство, совершен-
ное в обстановке необходимой обороны при превышении ее 
пределов) и т.д. 

Производным от общественной опасности признаком явля-
ется противозаконность (противоправность) деяния. Преступ-
лением признается только то общественно опасное деяние, ко-
торое предусмотрено в уголовно-правовых нормах Особенной 
части УК РФ. Это юридическая (правовая) характеристика дея-
ния. Преступлением признается только те поступки людей, ко-
торые опасны для общества. И наоборот: не может считаться 
преступлением действие, хотя формально и содержащее призна-
ки какого-либо преступления, предусмотренного УК, но в  силу 
малозначительности не представляет существенной опасности 
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(ч. 2 ст. 14 УК). Например, при краже или повреждении мало-
ценных предметов (карандаша, носового платка, учебника и 
т.д.). Признак противоправности налицо, но в связи с отсутстви-
ем опасности для общества такие действия не будут считаться 
преступлением. 

Уголовной ответственности подлежит только то лицо, кото-
рое виновно в совершении общественно опасного и противо-
правного деяния. Каждый обвиняемый в совершении преступле-
ния считается невиновным, пока его виновность не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 
49 Конституции Российской Федерации). Обязательное установ-
ление вины лица за совершенные общественно опасные дейст-
вия или бездействие и наступившие общественно опасные по-
следствия является одним из принципов уголовного права (ч. 1 
ст. 5 УК РФ). 

Вина является обязательным признаком любого преступле-
ния. Невиновное причинение вреда (например, рефлекторное 
действие и бездействие или совершенное под влиянием физиче-
ского или психического принуждения или в силу физических 
законов природы – инерции или силы земного притяжения) ис-
ключает уголовную ответственность, как бы ни был велик вред, 
причиненный фактически совершенными действиями (напри-
мер, наезд на пешехода, перебегающего дорогу перед движу-
щимся автомобилем или неприятие мер по охране вверенных 
ценностей, поскольку охранник был связан и обезоружен пре-
ступниками). Согласно ч. 2 ст. 5 УК объективное вменение, то 
есть уголовная ответственность за невиновное причинение вре-
да, не допускается. 

По психологическому содержанию вина есть психическое 
отношение лица к совершаемому общественно опасному дея-
нию, предусмотренному уголовным законом, и его общественно 
опасным последствиям.  

Виновным в преступлении признается лицо, совершившее 
деяние умышленно или неосторожно (ч. 1 ст. 24 УК). Человек 
может нести уголовную ответственность за свои поступки толь-
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ко в том случае, если он осознает фактический характер и обще-
ственную опасность своего поведения и может руководить сво-
ими действиями.  

Наказуемость – это признак преступления, по которому, в 
числе прочих, преступление отличается от других поступков че-
ловека. Наказуемость означает, что за предусмотренные уголов-
ным законом общественно опасные деяния может быть назначено 
уголовное наказание, установленное в статье Особенной части УК 
РФ. Это только возможность назначения наказания, а не само на-
казание. Суд имеет право, но не обязан всякий раз назначать нака-
зание. В случаях, предусмотренных законом, суд может заменить 
наказание другими мерами уголовно-правового характера. На-
пример, несовершеннолетним, совершившим преступление не-
большой или средней тяжести, суд может назначить принуди-
тельные меры воспитательного воздействия (предупреждение, 
передача под надзор родителей, возложение обязанности загла-
дить причиненный вред, ограничение досуга и др.), которые не 
являются наказанием, но при этом совершенное преступление не 
утрачивает признака наказуемости. Он оказывается реализован-
ным через другие меры уголовно-правового характера. 

4. В зависимости от характера и степени общественной опасно-
сти деяния, предусмотренные в Особенной части УК РФ, подразде-
ляются на виды (категории) преступлений: небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (ст. 15 УК). 

При определении степени тяжести преступлений закон учи-
тывает форму вины (умышленное или неосторожное преступле-
ние) и размер максимального наказания в виде лишения свобо-
ды, предусмотренного в статье Особенной части УК, по которой 
преступник привлекается к ответственности. Умышленные пре-
ступления могут быть любой тяжести: а) небольшой тяжести, 
если самое тяжкое наказание в виде лишения свободы преду-
смотрено на срок не свыше трёх лет, но могут быть предусмот-
рены и другие наказания, не связанные с лишением свободы: 
штраф, обязательные либо исправительные работы, а также ог-
раничение свободы, принудительные работы или арест (напри-
мер, при краже, мошенничестве без отягчающих обстоятельств – 
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ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159 УК; нанесении побоев и совершении 
иных насильственных действий, не повлекших расстройство 
здоровья – ч. 1 ст. 116 УК); б) средней тяжести, если преду-
смотрено максимальное наказание на срок не свыше пяти лет 
лишения  свободы (например, хулиганство без отягчающих об-
стоятельств – ч. 1 ст. 213 УК); в) тяжким преступлением, за его 
совершение предусмотрено лишение свободы на срок не свыше 
10 лет (это разбой – ч. 1 ст. 162 УК, изнасилование – ч. 1 ст. 131; 
захват заложника – ч. 1 ст. 206 УК и др.); за совершение г) особо 
тяжких преступлений предусмотрено лишение свободы на срок 
свыше 10 лет и другие более тяжкие наказания. Более тяжкими, 
чем срочное лишение свободы, является пожизненное лишение 
свободы и смертная казнь, которая в настоящее время не приме-
няется, но тем не менее, не исключена из системы наказаний (ст. 
44 УК) и из санкций некоторых уголовно-правовых норм. Особо 
тяжкими преступлениями следует считать убийство (по ч. 1 ст. 
105 УК предусмотрено лишение свободы от шести до 15 лет, а 
при особо отягчающих обстоятельствах – ч. 2 ст. 105 УК – от 8 
до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная 
казнь) и некоторые другие преступления, связанные с посяга-
тельством на жизнь человека (ст. 277, 295, 317, 357 УК) или на 
другие ценные объекты, например, на безопасность общества и 
государства (ст. 205, 209, 275, 281 и др.) 

Неосторожные преступления могут быть только двух ви-
дов: небольшой тяжести, если в санкции уголовно-правовой 
нормы предусмотрено лишение свободы на срок не более трёх 
лет или другие более мягкие наказания. Все остальные преступ-
ления, совершенные по неосторожности, признаются преступле-
ниями средней тяжести, при этом, нижний предел наказания в 
виде лишения свободы должен быть свыше трёх лет, а верхний – 
любой, который предусмотрен в санкции уголовно-правовой 
нормы. Примером таких преступлений может быть деяние, пре-
дусмотренное ст. 264 УК (ч. 1 – до двух лет; ч. 2 – до трех лет; ч. 
3 – до трёх лет; ч. 4 и 5 до 7 лет; ч. 6 – до 9 лет). 

Категория преступления имеет значение для решения мно-
гих вопросов уголовной ответственности. Например, она учиты-
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вается при решении вопросов об освобождении от ответственно-
сти или наказания, при погашении судимости, при назначении 
наказания и пр. 

Следует иметь ввиду, что с учётом фактических обстоя-
тельств и степени общественной опасности суд имеет право при 
наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих 
обстоятельств изменить категорию преступлений на более лёг-
кую, но не более чем на одну категорию: преступление средней 
тяжести признать преступлением небольшой тяжести, тяжкое 
преступление признать преступлением средней тяжести, особо 
тяжкое - тяжким преступлением. Однако, это возможно при ус-
ловии, что суд фактически назначает за совершение преступле-
ния средней тяжести наказание в виде лишения свободы на срок 
не более трёх лет или другое более мягкое наказание, за тяжкое 
преступление – лишение свободы на срок, не превышающий пя-
ти лет, за особо тяжкое преступление – не более семи лет лише-
ния свободы.  

5. В практике нередко бывают случаи, когда одно лицо со-
вершает (одновременно или разновременно) несколько преступ-
лений, за которые оно еще не привлекалось к уголовной ответст-
венности (правоохранительные органы еще не раскрыли эти 
преступления или еще не был найден преступник) или лицо бы-
ло осуждено за ранее совершенное умышленное преступление и 
вновь совершило умышленное преступление. Эти случаи преду-
смотрены в ст. 17 и 18 УК РФ. Первый случай рассматривается в 
ст. 17 УК как совокупность преступлений, второй – в ст. 18 УК 
как рецидив. 

Совокупностью преступлений, предусмотренных разными 
статьями или разными частями одной и той же статьи УК,  при-
знается совершение двух и более преступлений, ни за одно из 
которых лицо ранее не было осуждено. Например, известный 
убийца-маньяк Пичушкин, действовавший в Битцевском парке 
Москвы и осужденный Московским городским судом к пожиз-
ненному лишению свободы, совершал свои зверские преступле-
ния с перерывами в течение года, через месяц, через неделю, 
через 2-3 дня. Всего им было совершено 46 убийств и два поку-
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шения на убийство. Совокупностью преступлений признается и 
одно действие, содержащее признаки двух преступлений (на-
пример, совершение убийства потерпевшего во время разбойно-
го нападения с целью совершения хищения). При совокупности 
лицо несет уголовную ответственность за каждое преступление 
по соответствующей статье или части статьи УК РФ, а оконча-
тельное наказание за все совершенные преступления назначает-
ся по особым правилам, предусмотренным ст. 69 УК. 

Рецидивом преступлений признается совершение умышлен-
ного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное умышленное преступление. Закон различает два вида 
рецидива: опасный и особо опасный. При определении видов 
рецидива учитываются: тяжесть совершенного преступления, за 
которое лицо осуждается к лишению свободы, и тяжесть пре-
ступлений, ранее совершенных, за которые еще не истекли сро-
ки погашения судимости, а также количество прошлых осужде-
ний к реальному лишению свободы. При этом не учитываются 
судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, а 
также за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет. 
Рецидив обязательно влечёт более строгое наказание за вновь 
совершенное умышленное преступление (ст. 68 УК РФ), а также 
иные последствия, предусмотренные  законодательством Рос-
сийской Федерации (например, при назначении судом вида ис-
правительного учреждения – ст. 58 УК РФ). 
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Глава 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности 
Статья 19. Общие условия уголовной ответственности 
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоя-
щим Кодексом. 

 
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответ-

ственность 
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответствен-
ности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение чело-
века (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные 
действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 
158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство 
(статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (статья 166), умыш-
ленные уничтожение или повреждение имущества при отяг-
чающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористи-
ческий акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хули-
ганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 
213), вандализм (статья 214), хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (статья 229), приведе-
ние в негодность транспортных средств или путей сообщения 
(статья 267). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмот-
ренного частями первой или второй настоящей статьи, но вслед-
ствие отставания в психическом развитии, не связанном с пси-
хическим расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 



 38

характер и общественную опасность своих действий (бездейст-
вия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответст-
венности. 

 
Статья 21. Невменяемость 
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хронического психи-
ческого расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным зако-
ном общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, 
судом могут быть назначены принудительные меры медицин-
ского характера, предусмотренные настоящим Кодексом. 

 
Статья 22. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости 
1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступ-

ления в силу психического расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит 
уголовной ответственности. 

2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемо-
сти, учитывается судом при назначении наказания и может слу-
жить основанием для назначения принудительных мер медицин-
ского характера. 

 
Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения 
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответст-
венности. 
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Комментарий к главе 4: 
1. Глава 4 УК РФ включает уголовно-правовые нормы, ус-

танавливающие общие условия уголовной ответственности. Го-
сударство предусматривает юридическую обязанность лиц, со-
вершивших общественно опасное деяние, отвечать за свои по-
ступки. Но эта обязанность может быть возложена не на любое 
лицо, а только на то, которое обладает определенными призна-
ками, характеризующими его как субъекта преступления. 

Согласно ст. 19 УК РФ субъектом преступления может быть 
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, уста-
новленного законом. Таким образом, признаками, характери-
зующими субъекта преступления являются: физическая природа 
лица, его вменяемость и определенная возрастная характеристи-
ка. Только при наличии всех трех признаков лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности за причиненный вред. 

2. Из содержания ст. 11, 12 и 13 УК РФ следует, что действие 
Уголовного кодекса РФ распространяется лишь на граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, то есть на физиче-
ских лиц. Не являются субъектами преступлений юридические 
лица (учреждения, организации, предприятия). Например, при 
нарушении на каком-либо предприятии правил охраны труда, по-
влекшим несчастные случаи с людьми к уголовной ответственно-
сти по ст. 143 УК должны быть привлечены руководитель этого 
предприятия или другое ответственное лицо, виновные в несо-
блюдении или в необеспечении условий для выполнения другими 
лицами правил по технике безопасности или промышленной са-
нитарии. Таким образом, субъектом преступления по российско-
му уголовному праву может быть только человек. 

3. Вменяемость лица означает его способность осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих поступ-
ков и руководить своим поведением. Иными словами, оно долж-
но быть психически полноценным в момент совершения престу-
пления, действовать осмыслено, по своему разумению. Вменяе-
мость является предпосылкой виновности лица, поскольку вина 
как в форме умысла, так и в форме неосторожности предполага-
ет осознание лицом своего поведения и способность руководить 



 40

своими поступками. Вина исключается, если лицо совершающее 
общественно опасное деяние, не осознавало своих действий 
(бездействия), не понимало их общественную значимость (их 
общественно опасный характер), и поэтому не могло руководить 
своими действиями. Следовательно, виновным в совершении 
преступлений может быть признано только вменяемое лицо. Не-
вменяемое лицо, то есть не способное осознавать свои действия 
и руководить ими в момент совершения общественно опасного 
деяния, не может быть признано субъектом преступления. По-
этому общественно опасное деяние является непреступным. 

Часть 1 ст. 21 УК содержит законодательное определение 
невменяемости как неспособности лица во время совершения 
общественно опасного деяния осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического или временного пси-
хического расстройства, слабоумия либо иного болезненного 
состояния психики. Для того, чтобы уяснить суть этого понятия, 
определить его признаки, закон перечисляет медицинские (био-
логические) признаки невменяемости, которые устанавливаются 
судебно-психиатрической экспертизой. Она определяет болез-
ненное состояние психики лица, которое препятствует ему осоз-
навать фактический характер и общественную опасность свих 
действий (бездействия) или руководить своими поступками, то 
есть признает лицо невменяемым по медицинским показаниям. 

Статья 21 УК предусматривает четыре вида болезненных 
расстройств психической деятельности человека: а) хроническое 
психическое расстройство; б) временное психическое расстрой-
ство; в) слабоумие; г) иное болезненное состояние психики. 
Хроническое психическое состояние является следствием неиз-
лечимых или труднолечимых заболеваний психики человека, 
они носят длительный характер и имеют тенденцию к нараста-
нию болезненных явлений. К таким болезням психиатрия отно-
сит шизофрению, маниакально-депрессивный психоз, паранойю 
и другие психические расстройства. Хронические психические 
расстройства вызывают у больных людей ложное восприятие и по-
нимание явлений внешнего мира и вызывают стойкий дефект их 
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сознания. Временное психическое расстройство – это относитель-
но скоротечно протекающее заболевание психики человека, обыч-
но заканчивается выздоровлением. К таким заболеваниям относят-
ся так называемые исключительные стояния: алкогольный психоз 
(белая горячка), патологическое опьянение, различные реактивные 
заболевания, вызванные тяжелыми душевными потрясениями, 
проявления психопатического состояния личности. 

Слабоумие – это, как считает наука психиатрии, не заболе-
вание, а упадок психической деятельности с поражением интел-
лекта человека и необратимыми изменениями личности. Слабо-
умие носит постоянный характер и является врожденным или 
приобретенным в первые годы жизни в результате тяжелых нев-
рологических заболеваний (менингита, энцефалита, сотрясения 
мозга). Наука различает три степени поражения психики челове-
ка: дебильность (легкая степень), имбецильность (средняя сте-
пень), идиотизм (глубокая степень поражения). Иные болезнен-
ные состояния не связанны с хроническими или временными 
психическими заболеваниями или со слабоумием. Временные 
нарушения психики в виде острых галлюцинаций и бредовых 
состояний могут быть вызваны тяжелыми инфекционными забо-
леваниями (брюшным или сыпным тифом, острыми химически-
ми отравлениями), тяжелыми травмами головы, опухолями моз-
га, при наркомании (в состоянии наркотического голодания) и в 
других случаях. 

Но заключения судебно-психиатрической экспертизы о на-
личии у лица болезненного состояния психики, не позволяюще-
го ему осознавать общественно опасный характер своего пове-
дения, недостаточно. Окончательный вывод о вменяемости или 
невменяемости лица делает суд, принимая, конечно во внимание 
заключение судебно-психиатрической экспертизы, а также все 
обстоятельства совершения общественно опасного деяния и  
другие характеристики личности. Лица, признанные судом не-
вменяемыми не подлежат уголовной ответственности (они не 
являются субъектами преступления), в  случаях, предусмотрен-
ных законом, к ним могут быть применены принудительные ме-
ры медицинского характера (ч. 2 ст. 21 и ст. 99 УК РФ). 
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В жизни встречаются случаи, когда лицо во время соверше-
ния общественно опасного деяния действовало в состоянии пси-
хического расстройства, которое мешало ему осознавать в пол-
ной мере фактический характер и общественную опасность сво-
их действия (бездействия) либо руководить ими. В теории уго-
ловного права такое состояние получило название «уменьшен-
ной вменяемости». В целом лицо признается вменяемым и под-
лежит уголовной ответственности, поскольку судебной психоло-
го-психиатрической экспертизой не установлено у такого лица 
наличия хронического, временного расстройства психической 
деятельности или слабоумия. Однако, фиксируются легкие случаи 
слабоумия, проявлений психостенических состояний и прочих 
отклонений от нормы. Такие состояния не исключают вменяемо-
сти лица, но учитываются судом при назначении наказания и мо-
гут быть основанием для назначения принудительных мер меди-
цинского характера, наряду с наказанием (ст. 22 УК РФ). 

Следует иметь в виду, что лицо, совершившее преступление 
в состоянии опьянения, вызванном приемом алкоголя, наркоти-
ческих или одурманивающих средств, не считается невменяе-
мым, поскольку отсутствует медицинский признак, Лицо, со-
вершившее преступление в состоянии обычного (физиологиче-
ского) опьянения привлекается к уголовной ответственности на 
общих основаниях (ст. 23 УК РФ). В некоторых случаях состоя-
ние опьянения признается отягчающим обстоятельством. На-
пример, при нарушении правил дорожного движения, повлекше-
го по неосторожности водителя транспортного средства несча-
стные случаи с людьми (причинение тяжкого вреда здоровью 
или гибель человека), состояние опьянения признается судом 
как отягчающее обстоятельство и влечет более строгое наказа-
ние (см. ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК). 

4. Достижение определенного возраста – одно из необходи-
мых условий привлечения лица к уголовной ответственности. 
Малолетние не могут быть субъектами преступлений, так как не 
имеют возможности в силу своего возраста в достаточной мере 
отдавать отчет в своих действиях и руководить своими поступ-
ками. В основе определения возраста, с которого человек может 
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быть привлечен к ответственности, находится его уровень пси-
хического развития, способность осознавать происходящее, по-
нимать общественное значение своих поступков (причиняют 
они кому-нибудь вред или нет) и в соответствии с этим действо-
вать осмысленно. Сознание человека формируется постепенно, 
соразмерно с возрастом, в результате воспитания и жизненных 
наблюдений. 

Возраст, с которого человек признается субъектом престу-
пления и может быть привлечен к уголовной ответственности, 
определен в законе. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК уголовной 
ответственности подлежат лица, которым до совершения пре-
ступления исполнилось 16 лет. Как правило, по мнению специа-
листов (в области физиологии, общей и возрастной психологии), 
в этом возрасте появляется способность оценивать ситуацию и 
делать выбор: нарушать установленный запрет на совершение 
определенных поступков или воздержаться от них. Наступает 
социальная зрелость, когда несовершеннолетний уже может от-
вечать за свои поступки. А за некоторые из них даже в более 
раннем возрасте. 

Часть 2 ст. 20 УК перечисляет преступления, ответствен-
ность за которые наступает раньше – с 14 лет. Перечень таких 
преступлений исчерпывающий. Их двадцать, среди которых: 
убийство, умышленное причинение вреда здоровью (тяжкого и 
средней тяжести), изнасилование, кража, грабеж, разбой и неко-
торые другие. Среди людей бытует мнение о том, что уголовная 
ответственность с 14 лет установлена в законе за наиболее тяж-
кие преступления. Это ошибочное мнение. Действительно, из 
20-ти перечисленных преступлений десять являются тяжкими и 
особо тяжкими, остальные – средней и небольшой тяжести. Но 
первые десять преступлений включены в установленный пере-
чень не потому что они тяжкие и особо тяжкие, а потому, что их 
общественная опасность особенно очевидна каждому. В целом в 
перечень включены те деяния, общественная опасность которых 
доступна в полной мере пониманию подростка с 14 лет. В том 
случае, когда подросток, хотя и достиг возраста 14 лет, но отста-
ет в психическом развитии (не по причине болезненного состоя-
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ния психики), он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 
ст. 20 УК). Это так называемая «возрастная невменяемость». 
Представляется весьма полезным ознакомиться с постановлени-
ем Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
судебной практике применения законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» // БВС РФ. 2011. № 4. 

При характеристике возрастного признака субъекта некото-
рых преступлений, связанных с особым характером действий, 
хотя об этом и не говорится в ст. 20 УК, могут быть только со-
вершеннолетние лица, то есть достигшие 18 лет (см.: ст. 134, 
135, 150, 151 УК). В других нормах Особенной части УК РФ нет 
указания на возраст субъекта, но исходя из содержания этих 
специальных норм видно, что речь идет о специальном субъекте 
преступления. Специальный субъект – это лицо, которое, кроме 
общих признаков субъекта, обладает еще  дополнительными 
признаками, указанными в диспозиции уголовно-правовой нор-
мы Особенной части УК. Признаки специального субъекта мо-
гут относиться к различным характеристикам личности пре-
ступника: к занимаемому положению по службе или работе, 
должности, профессии и т.д. Например, субъектом преступлений 
против государственной власти, интересов государственной и 
муниципальной службы может быть, как правило, только долж-
ностное лицо (см.: гл. 30 УК); субъектом части преступлений, 
предусмотренных гл. 31 УК, являются: судья, прокурор, следо-
ватель, лицо, производящее дознание; отвечать по нормам гл. 33 
УК за преступления против установленного порядка несения 
военной службы могут только военнослужащие и т.д. Возраст 
таких лиц значительно старше, чем 18 лет. 
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Глава 5. Вина 
Статья 24. Формы вины 
1. Виновным в преступлении признается лицо, совершив-

шее деяние умышленно или по неосторожности. 
2. Деяние, совершенное только по неосторожности, призна-

ется преступлением лишь в случае, когда это специально преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части настояще-
го Кодекса. 

 
Статья 25. Преступление, совершенное умышленно 
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается 

деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. 
2. Преступление признается совершенным с прямым умыс-

лом, если лицо осознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

 
Статья 26. Преступление, совершенное по неосторожности 
1. Преступлением, совершенным по неосторожности, при-

знается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. 
2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, 

если лицо предвидело возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий (бездействия), но без дос-
таточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на пре-
дотвращение этих последствий. 

3. Преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления обществен-
но опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
было и могло предвидеть эти последствия. 
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Статья 27. Ответственность за преступление, совершенное 
с двумя формами вины 

Если в результате совершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут бо-
лее строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, 
уголовная ответственность за такие последствия наступает толь-
ко в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, 
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчиты-
вало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предви-
дело, но должно было и могло предвидеть возможность наступ-
ления этих последствий. В целом такое преступление признается 
совершенным умышленно. 

 
Статья 28. Невиновное причинение вреда 
1. Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, 

его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не 
могло осознавать общественной опасности своих действий (без-
действия) либо не предвидело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий и по обстоятельствам дела не 
должно было или не могло их предвидеть. 

2. Деяние признается также совершенным невиновно, если ли-
цо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 
но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия 
своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных 
условий или нервно-психическим перегрузкам. 

 
Комментарий к главе 5: 
1. Глава 5 Уголовного кодекса Российской Федерации содер-

жит положения, конкретизирующие признак виновности и через 
которые реализуется принцип вины в отношении всех преступле-
ний, предусмотренных Особенной частью УК (ст. 5 УК РФ). 

Как было уже сказано выше (см. комментарий к гл. 3 УК 
РФ), вина – это психическое отношение лица к совершаемому 
им общественно-опасному деянию, предусмотренному уголов-
ным законом и его общественно опасным последствиям. Она 
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проявляется в конкретном преступлении как неправильное от-
ношение к общественным ценностям: отрицательное при умыш-
ленной форме вины и пренебрежительное при неосторожной 
форме вины. 

2. Каждая форма имеет два вида: умысел – прямой и косвенный, 
неосторожность – легкомыслие и небрежность (ст. 25 и 26 УК).  

Форма вины в конкретных преступлениях либо указывается 
в статье Особенной части УК (например, умышленное лишение 
жизни другого человека – ст. 105 УК, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью – ст. 111 УК, небрежное хранение огне-
стрельного оружия – ст. 224 УК и т.д.),  либо подразумевается 
(например, бандитизм – ст. 209 УК, изнасилование – ст. 131 УК, 
уклонение от уплаты налогов – ст.ст. 198, 199 УК – только 
умышленная форма вины, исходя из содержания указанных пре-
ступлений). 

Преступление может быть признано только неосторож-
ным, если об этом прямо указано в законе (ч. 2 ст. 24 УК), на-
пример, причинение смерти по неосторожности – ст. 109 УК.  

Преступления, при определении которых в нормах Особен-
ной части нет указания на форму вины, как правило, могут со-
вершаться как умышленно, так и по неосторожности. Однако в 
большинстве случаев вывод только об умышленной форме вины 
вытекает из характера предусмотренного общественно опасного 
деяния, хотя закон и не содержит признака, определяющего 
форму вины. К таким преступлениям относятся, например, по-
бои и другие насильственные действия – ст. 116 УК, похищение 
человека – ст. 126 УК, хулиганство – ст. 213 УК и другие. 

3. Преступление признается совершенным с прямым умыс-
лом, когда лицо осознавало общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их 
наступления (ч. 2 ст. 25 УК). Например, заказное убийство, кра-
жа, грабеж, разбойное нападение, изнасилование и др. могут 
быть совершены только с прямым умыслом. 

Согласно ч. 3 ст. 25 УК, преступление считается совершен-
ным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 
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опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 
(реальную) наступления общественно опасных последствий, не 
желало их (это не входило в его планы), но сознательно допускало 
эти последствия либо относилось к ним безразлично (действовало 
«на авось»). Например, наемный убийца в целях лишения жизни 
определенного лица производит несколько выстрелов в людном 
месте (на улице, около станции метро, на автобусной остановке), 
в результате погибают еще два человека. Преступник действует с 
прямым умыслом в отношении конкретного человека и с косвен-
ным умыслом – в отношении других граждан. Избрав данное ме-
сто для совершения преступления, он безразлично относился к 
возможной гибели других людей. 

4. Преступление признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность (абстрактную) наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 
но без достаточных к тому оснований, самонадеянно рассчитыва-
ло на предотвращение этих последствий (ч. 2 ст. 26 УК). Напри-
мер, водитель автомобиля сознательно нарушает скорость. Он 
предвидит абстрактную возможность дорожно-транспортного 
происшествия, то есть предвидит, что от подобных действий мо-
гут наступить какие-то общественно опасные последствия (по-
этому-то в правилах дорожного движения установлен запрет на 
превышение скорости). Однако он надеется на тормоза, которые 
раньше его никогда не подводили и рассчитывает на предотвра-
щение общественно опасных последствий. Расчет в данном кон-
кретном случае оказался легкомысленным, так как тормоза на 
этот раз не сработали. Авария произошла, и ответственность на-
ступает за причинение последствий, указанных в ст. 264 УК.  

Преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления обществен-
но опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
и могло предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК). В тех слу-
чаях, когда водитель автомашины, заговорившись с пассажиром, 
не заметил запрещающий знак светофора для движения, и в ре-
зультате продолжения движения произошла авария с тяжкими 
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последствиями, он совершил преступление по небрежности. Со-
гласно правилам безопасности движения транспорта, водитель, 
находящийся за рулем должен быть предельно внимательным и 
осмотрительным, постоянно следить за обстановкой, не отвле-
каться во время движения транспорта. Нарушение такого запре-
та может привести к трагическим последствиям. 

5. Следует иметь в виду, что в редких случаях в УК РФ 
встречаются уголовно-правовые нормы, описывающие преступ-
ления с двумя формами вины. В таких нормах предусматривает-
ся умышленное совершение деяния  (которое само по себе при-
знается преступлением) и неосторожное причинение последст-
вий, более тяжких чем предполагал субъект преступления. Эти 
тяжкие последствия не охватывались его умыслом. Лицо их не 
предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность 
их наступления. В целом данное преступление признается 
умышленным.  

Примером такого преступления может быть умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по 
неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК). Причинив потер-
певшему тяжелое, но не смертельное, ранение (предположим, 
открытый перелом кости руки или ноги), преступник не предви-
дел смертельного исхода от своих действий, но должен был и 
мог это предвидеть, так как любой разумный человек знает, что 
от тяжелого ранения могут возникнуть непредвиденные ослож-
нения, учитывая особенности здоровья конкретного человека, в 
виде заражения крови, болевого шока, острой почечной недоста-
точности и т.д., отчего может последовать смерть человека. 

6. В практике возникают случаи, когда тяжкий вред причи-
няется невиновно. Лицо, его причинившее не осознавало воз-
можность наступления общественно опасных последствий от 
своих действий и не должно было и не могло этого осознавать 
(ст. 28 УК). Например, медицинская сестра, делая обезболиваю-
щий укол больному, не предвидела наступления смерти этого 
пациента и по всем обстоятельствам дела не должна и не могла 
этого предвидеть, поскольку действовала строго по инструкции, 
не допустила ни малейшего нарушения. Смерть больного насту-
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пила от ядовитого или сильнодействующего препарата, ошибоч-
но находящегося в ампуле с лекарством, назначенным врачом. 
Маркировка на ампуле, которую медсестра предварительно про-
верила, не соответствовала содержимому в ампуле. Это была 
ошибка других лиц, но не медсестры, поэтому она не будет не-
сти уголовную ответственность за смерть пациента. Она дейст-
вовала невиновно. 

 
Глава 6. Неоконченное преступление 

Статья 29. Оконченное и неоконченное преступления 
1. Преступление признается оконченным, если в совершен-

ном лицом деянии содержатся все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного настоящим Кодексом. 

2. Неоконченным преступлением признаются приготовле-
ние к преступлению и покушение на преступление. 

3. Уголовная ответственность за неоконченное преступле-
ние наступает по статье настоящего Кодекса, предусматриваю-
щей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на 
статью 30 настоящего Кодекса. 

 
Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление 
1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, 

изготовление или приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления, приискание соучастников преступле-
ния, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 
создание условий для совершения преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам. 

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление 
только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

3. Покушением на преступление признаются умышленные 
действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 
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Статья 31. Добровольный отказ от преступления 
1. Добровольным отказом от преступления признается пре-

кращение лицом приготовления к преступлению либо прекра-
щение действий (бездействия), непосредственно направленных 
на совершение преступления, если лицо осознавало возмож-
ность доведения преступления до конца. 

2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за престу-
пление, если оно добровольно и окончательно отказалось от до-
ведения этого преступления до конца. 

3. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступ-
ления до конца, подлежит уголовной ответственности в том слу-
чае, если фактически совершенное им деяние содержит иной 
состав преступления. 

4. Организатор преступления и подстрекатель к преступле-
нию не подлежат уголовной ответственности, если эти лица 
своевременным сообщением органам власти или иными пред-
принятыми мерами предотвратили доведение преступления ис-
полнителем до конца. Пособник преступления не подлежит уго-
ловной ответственности, если он предпринял все зависящие от 
него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 

5. Если действия организатора или подстрекателя, преду-
смотренные частью четвертой настоящей статьи, не привели к 
предотвращению совершения преступления исполнителем, то 
предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчаю-
щими обстоятельствами при назначении наказания. 

 
Комментарий к главе 6: 
Если обратиться к реально совершаемым преступлениям, то 

мы увидим, что преступнику не всегда удается (по тем или иным 
причинам) довести начатое преступление до конца. Закон разли-
чает оконченное и неоконченное преступления (ст. 29 УК).   

Признаки оконченного преступления зависят от буквы зако-
на. Одни преступления считаются оконченными лишь при на-
ступлении определенных последствий. Например, предусмот-
ренное в ст. 286 УК преступление (превышение власти или слу-
жебных полномочий) будет считаться оконченным, когда дейст-
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вия виновного лица, превысившего свои должностные полномо-
чия, повлекли “существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства”.  

Другие преступления считаются оконченными с момента 
совершения самого деяния и не зависят от наступления послед-
ствий. Например, предусмотренное в ст.130 УК оскорбление яв-
ляется оконченным преступлением с момента совершения само-
го деяния, а именно унижения чести и достоинства другого ли-
ца, выраженное в неприличной форме. В данном случае (по дан-
ной статье) не имеет значения, повлекли или нет оскорбитель-
ные действия виновного лица, какие либо общественно опасные 
последствия, вызванные его деянием.  

Неоконченное преступление (ст. 30 УК) – приготовление к 
преступлению и покушение на преступление. 

Приготовление к преступлению – это создание условий для 
совершения преступления. Оно наказуемо только тогда, когда 
создает условия для совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления (ч. 2 ст. 30 УК, а также ч.4 и 5 ст.15 УК). Круг 
действий, посредством которых создаются условия для совер-
шения преступлений, обширен, исчерпать его невозможно. В ч.1 
ст. 30 УК законодатель называет лишь некоторые (наиболее рас-
пространенные) из них.  

Приготовительные действия к преступлению могут быть 
самые разнообразные. Объединяет их то, что они создают усло-
вия для совершения преступления. Приготовление присутствует 
тогда, когда лицо подготавливается к совершению конкретного 
преступления и имеет намерение в дальнейшем довести свой 
преступный умысел до конца. Он не думает ограничиться только 
приготовительными действиями, он намерен достичь заверше-
ния преступления. Но, в отличие от покушения, здесь еще нет 
непосредственного посягательства на охраняемые законом об-
щественные отношения. 

Так, А. обратился к Б. с предложением убить В., который 
мешал его коммерческой деятельности, и передал денежные 
средства на совершение убийства,  но Б., передумав, обратился в 
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правоохранительные органы. В данном случае действия А. сле-
дует квалифицировать как приготовление к преступлению, по-
скольку действий, непосредственно направленных на убийство 
потерпевшего, совершено не было. 

Следует учитывать, что в качестве приготовления нельзя 
рассматривать случаи, когда лицо предполагает вообще совер-
шить какое-либо преступление и совершает определенные дей-
ствия (например, изготавливает нож «на всякий случай», исходя 
из того, что он «может пригодиться»).  

Под приисканием понимается любая форма приобретения 
средств или орудий преступления. Это и любые законные спо-
собы – покупка, аренда, заимствование и т.д. В практике встре-
чаются и незаконные способы приобретения средств и орудий – 
обычно путем кражи. 

Изготовление – это создание орудий и средств для соверше-
ния преступления. 

Приспособление средств или орудий это любое действие, 
направленное на их изменение с целью облегченного использо-
вания при совершении преступления. После такого приспособ-
ления средства или орудия становятся пригодными для совер-
шения преступления. Понятием приспособления охватываются 
все способы, при помощи которых лицо изменяет имеющиеся 
средства или орудия для придания им необходимых свойств и 
качеств. В частности, при посягательствах на  личность изготав-
ливаются орудия, которые способны причинить смерть челове-
ку, при подготовке к хищению могут изготавливаться, например, 
подложные документы, которые, по мнению лица, помогут ему в 
завладении чужим имуществом.  

Приискание соучастников – это различные способы нахож-
дения соучастников, их вербовка, а сговор на совершение пре-
ступления предполагает действия, направленные на достижение 
соглашения о совершении преступления. 

Под иным умышленным созданием условий для совершения 
преступления следует понимать самые различные действия, соз-
дающие такую возможность. К ним можно отнести:  
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- неудавшееся подстрекательство или пособничество; имеет 
место, когда одно лицо склоняет другое к совершению преступ-
ления, но безуспешно (см. ч.5 ст.34 УК); 

- изучение места и времени предполагаемого совершения 
преступления (например, лицо решившее ограбить инкассатора, 
узнает, когда тот приходит в магазин за выручкой); 

- действия, предпринимаемые для сокрытия намеченного 
преступления (подготовка склада для последующего сокрытия 
продукции, которое лицо намеревается похитить). 

Приготовление к преступлению может быть совершено только 
умышленно. На это обстоятельство прямо указано в законе. 

Покушение на преступление – это действие, непосредственно 
направленное на совершение преступления (ч. 3 ст. 30 УК). В отли-
чие от оконченного преступления, при покушении недостает либо 
преступного результата (указанного в соответствующей статье 
особенной части УК) либо полного завершения всех действий.  

При покушении могут наступать определенные последст-
вия, но не те к которым стремился виновный. Например, при 
покушении на убийство часто причиняется вред здоровью. Н, 
уличив жену в супружеской неверности, взял на кухне топорик и 
погнался за ней по подъезду. На лестничной площадке он догнал 
жену и с целью убийства нанес ей топориком два удара по голо-
ве. Подоспевшими соседями Н. был обезоружен. Потерпевшей 
был причинен легкий вред здоровью. Данное обстоятельство не 
превращает содеянное в оконченное преступление, так как для 
признания преступления оконченным необходимо наступление 
не любых вредных последствий, а лишь тех, которые прямо ука-
заны в  статьях особенной части УК и которых желал виновный.  
Действия  Н.  были направлены на лишение жизни человека, а к 
наступлению преступного результата – смерти его жены – они 
не привели по не зависящим от виновного обстоятельствам, но 
причинили вред ее здоровью. 

В то же время в случаях, если последствия, предусмотрен-
ные законом, наступают не сразу, а через некоторое время (на-
пример, смерть наступает спустя какой-то период после нанесе-
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ния ножевых ранений с целью убийства) преступление считается 
оконченным. 

Покушение на преступление возможно только умышленным 
действием.   Например, Н., хотя и причинил лишь вред здоровью 
своей жены, преследовал цель ее убийства. Привлечение его к 
ответственности за преступление, которое не было доведено до 
конца возможно (и справедливо) только  при условии, что  неза-
конченные действия являются целенаправленными, так как 
именно по их направленности мы можем судить о том, каким 
мог бы быть результат, не будь Н. своевременно обезоружен.          

Добровольный отказ от преступления полностью исключа-
ет уголовную ответственность за приготовление к нему и по-
кушение на него. 

Уголовная ответственность возможна лишь в том случае, 
если уже совершенные им до момента добровольного отказа 
действия содержат иное оконченное преступление. Например, А.  
с целью убийства Б. запер последнего в сарае, который, предва-
рительно облив бензином, поджег. Впоследствии, А., испугав-
шись ответственности, выбил дверь в горящем сарае и дал Б. 
возможность  спастись. Однако Б. все-таки получил ожоги (вред 
здоровью средней тяжести). В данном случае А. полностью соз-
навал возможность успешного завершения начатого преступле-
ния, но сознательно прекратил свои преступные действия, на-
правленные на убийство Б. и  должен быть привлечен к уголов-
ной ответственности не за покушение на убийство (т.к. имеет 
место добровольный отказ от его совершения), а за умышленное 
причинение вреда здоровью средней тяжести, к которому приве-
ли действия, совершенные им до момента добровольного отказа. 

Уголовная ответственность за начатое, хотя и не доведенное 
до конца, преступление исключается только при условии, что 
отказ от него является добровольным  и окончательным.  

Добровольность означает, что лицо осознает возможность 
успешно завершить начатое преступление, но сознательно (а не 
вынуждено) прекращает свои преступные действия. При этом не 
имеет значения, существовала ли в действительности фактиче-
ская возможность доведения преступления до конца. Необходи-
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мо, чтобы именно лицо считало, что оно в состоянии закончить 
свои преступные действия, но, тем не менее, отказалось от его 
завершения.  

Если же лицо отказывается от продолжения совершения 
преступления из-за различных препятствий, которые затрудняют 
его совершение или делают его невозможным, то добровольный 
отказ в этих случаях отсутствует.  

Так, нельзя признать наличие добровольного отказа в дей-
ствиях В. и Г., которые, имея при себе монтировку, с целью хи-
щения денег проникли в помещение бухгалтерии, где в сейфе 
хранились деньги, предназначенные для выдачи зарплаты ра-
ботникам предприятия. Виновные, пытаясь взломать сейф, били 
монтировкой по его замку, сбили металлические накладки, по-
вредили сейф, но открыть его так и не смогли, после чего ушли 
из помещения бухгалтерии. В данном случае невозможность 
взломать сейф явилось тем препятствием, которое сделало со-
вершение кражи невозможным и виновные осознали, что не 
смогут довести свои преступные действия до конца. 

Однако необязательно, чтобы встретившееся препятствие сде-
лало абсолютно невозможным совершение преступления. Доста-
точно, чтобы оно существенно затруднило его осуществление. В 
этом случае отказ от совершения преступления также не может 
быть признан добровольным, т.к. он является вынужденным.  

Если лицо во время совершения преступления узнало о том, 
что ему грозит реальная опасность быть застигнутым на месте 
совершения преступления и поэтому отказывается от доведения 
преступных действий до конца, то добровольный отказ в данном 
случае также отсутствует.  

Если же отказ от дальнейшего совершения преступления 
происходит из-за страха перед наказанием, то отказ в этом слу-
чае признается добровольным, а не вынужденным, поскольку 
мотивы не имеют значения для признания добровольного отказа. 
Вместе с тем их установление является обязательным, т.к. ис-
следуя мотивы отказа от дальнейшего совершения преступле-
ния, можно определить, действительно ли отказ был доброволь-
ным и окончательным.  
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Необязательно также, что добровольность при отказе от 
дальнейшего совершения преступления проявляется в том, что 
лицо само приходит к мысли о добровольном отказе. Инициати-
ва отказа может исходить и от других лиц. Советы, просьбы, 
убеждения других лиц могут побудить лицо отказаться от про-
должения преступления. Однако необходимо, чтобы лицо осоз-
навало возможность успешного завершения преступления даже 
и в тех случаях, когда оно вняло советам и просьбам.  

Необходимым признаком добровольного отказа является 
его окончательность. Отказ будет окончательным в том случае, 
если лицо полностью прекращает совершение преступления и не 
намеревается его продолжить в будущем.  

В случаях временного перерыва преступной деятельности, вы-
званного различными обстоятельствами, добровольного отказа не 
будет. Так, Н. с целью кражи стройматериалов  пробрался в один из 
цехов деревообрабатывающего комбината и, дождавшись, когда 
сторож покинет на некоторое время свой пост, стал переносить 
данную продукцию к забору предприятия. Увидев, что сторож воз-
вращается на свое рабочее место, Н. спрятался за ворота, намерева-
ясь продолжить хищение в более удобное время. 

В приведенном случае в действиях Н. отсутствует доброволь-
ный отказ от преступления, т.к. он приостановил свои преступные 
действия для того, чтобы продолжить их при более благоприятных 
обстоятельствах, а именно в момент отсутствия сторожа и осталь-
ных работников предприятия. Лишь окончательный отказ от со-
вершения преступления может свидетельствовать о том, что лицо 
не имеет намерения продолжить его в будущем.  

Также добровольный отказ будет отсутствовать в случае от-
каза от повторения преступного посягательства, если при пер-
вом посягательстве виновный сделал все, что он считал необхо-
димым, но результат не наступил по независящим от него об-
стоятельствам. Например, С., пытаясь осуществить заказное 
убийство Л., произвел в последнего несколько выстрелов из ог-
нестрельного оружия, но, промахнувшись, с места происшествия 
скрылся. В дальнейшем С. отказался от повторного совершения 
этого преступления. В данном случае отказ повторить преступ-
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ное посягательство не препятствует уголовной ответственности 
за первую попытку убийства. 

Добровольный отказ от преступления возможен, как в ста-
дии приготовления к преступлению, так и в стадии покушения 
на преступление. На стадии приготовления он выражается, как 
правило, в форме бездействия. В этот период достаточно про-
стого воздержания от дальнейших преступных действий. На ста-
дии покушения в одних случаях для наличия добровольного от-
каза достаточно прекращения начатых преступных действий 
(т.е. возможна пассивная форма отказа), в других случаях от ли-
ца требуются активные действия по предотвращению заверше-
ния преступления. Например, организатор преступления или 
подстрекатель к нему для добровольного отказа должны пред-
принять активные действия и предотвратить готовящееся пре-
ступление. Так же и пособник в преступлении не подлежит уго-
ловной ответственности только в том случае, если он предпри-
нял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить соверше-
ние преступления (ч. 4 ст. 31 УК).  

При добровольном отказе соучастников преступления при-
меняются общие правила, установленные данной статьей УК. 
Однако добровольный отказ при соучастии имеет свои особен-
ности (подробно о соучастии в преступлении см. комментарий к 
главе 7). Добровольный отказ исполнителя выражается в осоз-
нанном несовершении им обусловленных сговором действий 
или недоведении задуманного участниками преступления до 
конца. Добровольный отказ исполнителя не освобождает ос-
тальных соучастников от уголовной ответственности.  

Особенности добровольного отказа организаторов, подстре-
кателей и пособников состоят, прежде всего, в том, он должен 
привести к ликвидации созданной ими возможности совершения 
преступления при условии, что эта возможность еще не реализо-
вана исполнителем. Для этого организатор и подстрекатель 
должны предпринять активные действия и предотвратить гото-
вящееся преступление. Если преступление исполнителем уже 
совершено, то соучастники подлежат уголовной ответственно-
сти. Пособник преступления не подлежит уголовной ответст-
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венности, если он предпринял все зависящие от него меры, что-
бы предотвратить совершение преступления. Это может выра-
жаться, в частности, в изъятии оружия или орудия совершения 
преступления, предоставленного ранее исполнителю. Если же он 
предоставил исполнителю информацию или устранил препятст-
вия к совершению преступления и уже не может изъять вклад в 
совершение преступления, то его действия при добровольном 
отказе могут состоять в своевременном сообщении органам вла-
сти о готовящемся преступлении, достаточным по времени для 
его недопущения. В этих случаях пособник освобождается от 
уголовной ответственности, даже если исполнителю, несмотря 
на это, удалось совершить преступление.     

 
Глава 7. Соучастие в преступлении 

Статья 32. Понятие соучастия в преступлении 
Соучастием в преступлении признается умышленное совме-

стное участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступления. 

 
Статья 33. Виды соучастников преступления 
1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем 

признаются организатор, подстрекатель и пособник. 
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совер-

шившее преступление либо непосредственно участвовавшее в 
его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), 
а также лицо, совершившее преступление посредством исполь-
зования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, пре-
дусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совер-
шение преступления или руководившее его исполнением, а рав-
но лицо, создавшее организованную группу или преступное со-
общество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое ли-
цо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы 
или другим способом. 
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5. Пособником признается лицо, содействовавшее соверше-
нию преступления советами, указаниями, предоставлением ин-
формации, средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее 
скрыть преступника, средства или орудия совершения преступ-
ления, следы преступления либо предметы, добытые преступ-
ным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 

 
Статья 34. Ответственность соучастников преступления 
1. Ответственность соучастников преступления определяет-

ся характером и степенью фактического участия каждого из них 
в совершении преступления. 

2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части на-
стоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, 
без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса. 

3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя 
и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание 
за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоя-
щего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно 
являлись соисполнителями преступления. 

4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специаль-
но указанным в соответствующей статье Особенной части на-
стоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 
предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответствен-
ность за данное преступление в качестве его организатора, под-
стрекателя либо пособника. 

5. В случае недоведения исполнителем преступления до 
конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные со-
участники несут уголовную ответственность за приготовление к 
преступлению или покушение на преступление. За приготовле-
ние к преступлению несет уголовную ответственность также 
лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не 
удалось склонить других лиц к совершению преступления. 
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Статья 35. Совершение преступления группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией) 

1. Преступление признается совершенным группой лиц, ес-
ли в его совершении совместно участвовали два или более ис-
полнителя без предварительного сговора. 

2. Преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, зара-
нее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

3. Преступление признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений. 

4. Преступление признается совершенным преступным со-
обществом (преступной организацией), если оно совершено 
структурированной организованной группой или объединением 
организованных групп, действующих под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместного совершения 
одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 
для получения прямо или косвенно финансовой или иной мате-
риальной выгоды. 

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное 
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, 
подлежит уголовной ответственности за их организацию и руково-
дство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 
282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организо-
ванной группой или преступным сообществом (преступной орга-
низацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Дру-
гие участники организованной группы или преступного сообщест-
ва (преступной организации) несут уголовную ответственность за 
участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 
282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке 
или совершении которых они участвовали. 

6. Создание организованной группы в случаях, не преду-
смотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, 
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влечет уголовную ответственность за приготовление к тем пре-
ступлениям, для совершения которых она создана. 

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой или пре-
ступным сообществом (преступной организацией) влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

 
Статья 36. Эксцесс исполнителя преступления 
Эксцессом исполнителя признается совершение исполните-

лем преступления, не охватывающегося умыслом других соуча-
стников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступле-
ния уголовной ответственности не подлежат. 

 
Комментарий к главе 7: 
1. Глава 7 Уголовного кодекса Российской Федерации 

включает пять статей (статьи 32-36), содержащих уголовно-
правовые нормы, в которых раскрываются законодательные по-
нятия соучастия, видов соучастников, особенности их ответст-
венности, способов взаимодействия между ними и эксцесса ис-
полнителя преступления. Общественная опасность преступле-
ний, совершаемых в соучастии, существенно повышается из-за 
совместных усилий нескольких лиц, благодаря чему причиняет-
ся больший вред отдельным лицам и обществу в целом, чем тот, 
который является последствием действий одного лица. Поэтому 
закон выделяет данные нормы в самостоятельную главу Уголов-
ного кодекса РФ, подчеркивая специфику преступлений, совер-
шаемых в соучастии и особые правила уголовной ответственно-
сти за их совершение. 

2. Большинство норм Особенной части УК РФ предусмат-
ривает уголовную ответственность одного лица за совершенное 
преступление. Однако практике известны многочисленные слу-
чаи, когда преступление совершается не одним лицом, а двумя и 
большим количеством лиц. Такие случаи оцениваются законом и 
судебной практикой как соучастие в преступлении. Обществен-
ная опасность таких преступлений значительно возрастает, так 
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как в результате совместных действий нескольких лиц, связан-
ных и часто согласованных между собой, совершается единое 
преступление и достигается общий преступный результат. Во 
многих случаях тот или иной преступник, если бы он действовал 
один, был бы не в состоянии совершить преступление, напри-
мер, из-за отсутствия орудий и средств преступления, слабости 
физических сил, нерешительности и т.д. Но объединившись с 
другими лицами, он может принять участие в преступлениях 
путем совместных действий при совершении нападения на гра-
ждан, при квартирных кражах, при хищениях государственного 
имущества в особо крупных размерах, а также путем предостав-
ления оружия, взрывных устройств, транспортных средств, даче 
советов или другими способами, облегчающими совершение 
преступления другими лицами. 

Совершение преступления несколькими лицами, по общему 
правилу, способствует быстрому достижению преступного ре-
зультата, более значительного, чем который причиняется дейст-
виями одного лица, облегчает достижение преступной цели и 
сокрытие следов преступления, чем затрудняет работу правоох-
ранительных органов по розыску преступников и их изобличе-
нию. Стремление к объединению усилий при совершении пре-
ступлений особенно сильно проявляется у несовершеннолетних 
преступников, которые довольно часто руководствуются не соб-
ственными желаниями, а мнением группы, особенно взрослых 
лиц. Нередко кражи, грабежи, разбойные нападения совершают-
ся подростками под руководством взрослых преступников. Кро-
ме того, в УК РФ предусмотрены преступления, которые могут 
быть совершены только путем объединения нескольких или 
большего количества лиц: например, бандитизм (ст. 209), орга-
низация преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ст. 210), массовые беспорядки (ст. 212), органи-
зация незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем (ст. 208) и другие. Участие в таких преступлениях предпо-
лагает детальное планирование преступных действий и сокры-
тие следов преступлений, конспирацию, наличие серьезной ма-
териальной базы, тщательный подбор преступников, поэтому 
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существенно повышает общественную опасность не только пре-
ступлений, совершаемых такими преступными объединениями, 
но также личностей преступников. На это было обращено особое 
внимание в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации)» // БВС РФ. 2010. № 8. С. 3. При рас-
смотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных в соуча-
стии, суды должны иметь в виду, что организованная преступность 
в ее различных проявлениях посягает на общественную безопас-
ность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушает функ-
ционирование государственных, коммерческих и иных организа-
ций и общественных объединений (п. 1 указан. Пост.) 

Анализ статистических данных за последние несколько лет 
свидетельствует о постоянном росте преступлений, совершае-
мых в соучастии. 

3. Однако не любые действия лиц, связанные с совершением 
одного и того же преступления могут быть признаны соучасти-
ем, а только те, в которых будут установлены юридические объ-
ективные и субъективные признаки соучастия, предусмотренные 
статьями УК РФ. Статья 32 УК в обобщенной форме описывает 
эти признаки: Соучастием в преступлении признается умыш-
ленное совместное участие двух и более лиц в совершении 
умышленного преступления. 

Объективные признаки включают количественную и каче-
ственную характеристики. Количественная  характеристика за-
ключается в том, что в совершении преступления участвуют два 
и более лиц. Каждый из соучастников должен соответствовать 
общим условиям уголовной ответственности (в науке уголовно-
го права это называется общими признаками субъекта преступ-
ления): быть психически полноценным (вменяемым) физиче-
ским лицом (гражданином РФ, иностранным гражданином или 
лицом без гражданства), достигшим установленного в законе 
возраста (14, 16, 18-ти лет или значительно старше, если речь 
идет о преступлениях со специальными признаками, характери-
зующими субъекта преступления, о чем было сказано в коммен-
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тарии к главе 4 УК РФ). Иными словами, общественно опасное 
деяние, совершенное в результате усилий нескольких лиц, толь-
ко тогда будет считаться соучастием, если его участники будут 
признаны субъектами преступления, способными отвечать по 
закону за его совершение. В  тех случаях, когда преступление 
совершается с использованием лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу их малолетнего возраста, психической 
неполноценности или других обстоятельств, к ответственности 
привлекается то лицо, которое их использовало в своих пре-
ступных целях, хотя это лицо и не участвовало в выполнении 
преступления. Данное лицо признается исполнителем преступ-
ления посредством использования других лиц, которые не могут 
быть признаны виновными (см. комментарий к ст. 20 и 21 УК 
РФ, а также п. 22 выше указанного постановления и постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 
применении законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // 
БВС РФ. 2011. № 4). 

Качественная характеристика включает совместность дей-
ствий соучастников, что означает: преступление совершается 
сообща несколькими лицами, каждый участник выполняет дей-
ствие (редко бездействие), необходимое для совершения престу-
пления. В этом проявляется особенность данного вида преступ-
ной деятельности. Словосочетание «совместное участие», ис-
пользуемое в ст. 32 УК, свидетельствует о том, что лица, участ-
вующие в преступлении, совершают его во взаимосвязи и со-
вместными усилиями причиняют преступный результат. 

Большинство преступлений, совершаемых в соучастии, 
осуществляется при помощи активных действий, например, ак-
тивно действуют организатор или руководитель преступления, а 
также подстрекатель к преступлению. Но иногда вклад в общее 
преступное дело может быть внесен при помощи бездействия. 
Например, работник охраны по предварительному сговору с 
преступниками намеренно сделал вид, что спит и не замечает 
преступников или заранее не включил сигнализацию, создав тем 
самым условия для хищения материальных ценностей. 
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Степень участия каждого из соучастников может быть раз-
личной, учитывая фактический характер действий соучастника и 
его вклад в совместные усилия всех лиц, участвующих в совер-
шении преступления. 

Вариант первый поведения соучастников: каждый выпол-
няет полностью все действия, характеризующие преступление. 
Например, два лица договорились совершить убийство, пришли 
на квартиру к предполагаемой жертве. Один из злоумышленни-
ков сбил жертву с ног и ударил потерпевшего ногой, обутой в 
тяжелый сапог, по голове, причинив смертельное ранение. Дру-
гой нанес удар ножом в область шеи, отчего потерпевший скон-
чался на месте. Смерть наступила в результате совместных дей-
ствий двух лиц. Или при совершении кражи из офисного поме-
щения, когда два вора, предварительно договорившись, проник-
ли в помещение коммерческой организации и похитили два 
компьютера (каждый взял один компьютер), причинив органи-
зации совместный материальный ущерб. 

Вариант второй: действия одного соучастника дополняют 
действия другого лица (других лиц). При этом варианте пре-
ступного поведения действия соучастников не являются одина-
ковыми по своему характеру, они могли быть совершены даже в 
разное время, но в целом они образуют единое преступление. 
Например, один из участников совершает кражу ценного пред-
мета (предположим, часы) из магазина и, опасаясь быть задер-
жанным, прячет этот предмет, по предварительной договоренно-
сти с подсобным рабочим этого магазина, в условленное место. 
Работник магазина после окончания работы незаметно выносит 
этот предмет, позже они его реализуют, а деньги делят пополам. 
В этом случае действия одного соучастника были дополнены 
действиями другого, а причиненный материальный ущерб соб-
ственнику магазина был общим. 

Вариант третий: действия одного соучастника создают ус-
ловия для действий другого лица (других лиц) - непосредствен-
ного исполнителя преступления. Например, оказание помощи в 
совершении преступления путем предоставления (продажи, из-
готовления) оружия для совершения убийства, отмычек для 
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вскрытия дверей, форменной одежды работника милиции для 
облегчения проникновения в чужую квартиру и т. д. Такие лица 
сами не участвуют в совершении преступления, но создают не-
обходимые условия для его выполнения. 

Важным признаком совместных действий всех участников 
является их физическая взаимосвязь и обусловленность: все дей-
ствия связаны между собой и направлены на совершение едино-
го преступления и достижение общего преступного результата. 

Субъективные признаки соучастия характеризуются умыш-
ленной виной. При этом каждый из соучастников осознает, что 
участвует в совершении преступления, что действует преступ-
ным образом не один, а совместно с другими лицами, осознает 
взаимосвязь своих действий (или бездействия) с действиями 
других соучастников и желает поступить таким образом. В ре-
зультате осознанности факта совместных усилий всех лиц, уча-
ствующих в совершении единого преступления, образуется со-
вместный умысел на совершение преступных действий. 

Закон не определяет вид умысла. Но исходя из смысла и со-
держания ст. 32 УК, в тексте которой дважды употребляется тер-
мин «умышленное», представляется более обоснованным пола-
гать, что соучастие в преступлении возможно только с прямым 
умыслом. Более того, уголовная ответственность за создание и 
руководство преступным сообществом (преступной организаци-
ей), а также за участие в нем наступает лишь в тех случаях, когда 
такие преступные действия совершаются только с прямым умыс-
лом (ч. 1 п. 2 пост. Пленума ВС РФ от 10 июня 2010 г. № 12). 

Взаимная осведомленность в совместном совершении пре-
ступления проявляется по-разному при различных способах 
взаимодействия между соучастниками, о чем будет сказано ни-
же (см. п. 5 Комментария). При этом мотивы совершения пре-
ступления могут быть разными. Один из соучастников действует 
по корыстным мотивам (например, при групповом разбойном 
нападении, соединенным с убийством потерпевшего), а другой - 
из мести, но совместными усилиями они стремятся к единому 
преступному результату. 
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4. В зависимости от степени участия каждого из соучастни-
ков в совершении преступления, от той конкретной роли, кото-
рую он исполняет ст. 33 УК РФ выделяет несколько видов со-
участников: исполнителя преступления, организатора преступ-
ления, подстрекателя к преступлению, пособника преступлению. 

Исполнителем признается лицо, непосредственно совер-
шающее преступление или выполняющее его совместно с дру-
гими лицами, которые считаются соисполнителями (ч. 2 ст. 33 
УК). Исполнитель преступления является главной фигурой в 
соучастии. Действия всех других соучастников связаны с его 
ролью в преступлении. Исполнитель физически выполняет дей-
ствия, признаваемые в Особенной части УК преступлениями, 
выполняет их полностью или частично. При этом роли соиспол-
нителей в техническом (физическом) отношении могут быть 
различными. Например, при убийстве необязательно, чтобы 
смертельные раны были причинены каждым из соучастников. 
Один соучастник - исполнитель наносит смертельный удар, а 
соисполнитель удерживает потерпевшего, лишая его возможно-
сти сопротивляться (см. п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 
27 января 1999 г. № 1 "О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)" // БВС РФ. 1999. № 3. С. 4. Так, например, 
были осуждены Самарским областным судом братья К. - Алек-
сандр и Алексей за умышленное убийство П. и З. по предвари-
тельному сговору. При этом их фактические действия не были 
по своему характеру одинаковыми: Алексей удерживал женщин 
в лодке во время переправы через реку, лишая их возможности 
защищаться, а Александр наносил им удары ножом. Оба брата 
были справедливо признаны соисполнителями убийства. 

Аналогично решается вопрос в судебной практике о роли 
соучастников при групповом изнасиловании. Не является обяза-
тельным, чтобы каждый из соучастников совершил насильст-
венный половой акт, его роль может состоять в том, что он, пу-
тем применения насилия или угрозы насилием к потерпевшей, 
непосредственно оказывал физическое содействие другому лицу 
в совершении полового акта (см. п. 15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 "О судебной прак-
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тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 
и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации" // БВС РФ. 
2004. № 5. С. 10-11). Соисполнителем группового изнасилования 
может быть признана даже женщина, если она применяла наси-
лие к потерпевшей, удерживала ее или другим способом содей-
ствовала совершению полового акта, например, угрозой приме-
нения насилия к ребенку потерпевшей. 

Исполнителем преступления признается также лицо, кото-
рое совершает преступление посредством использования других 
лиц, не подлежащих уголовной ответственности, о чем уже со-
общалось в п. 3 настоящего Комментария. 

Следует заметить, что исполнителем или соисполнителем пре-
ступления со специальным субъектом (когда субъект преступления 
характеризуется дополнительными признаками, кроме общих, от-
носящихся к занимаемой должности или его положению как воен-
нослужащего), могут быть лица, обладающие дополнительными 
признаками. Иные лица, не имеющие таких характеристик, могут 
быть или организаторами, или подстрекателями, или пособниками, 
несмотря на их фактическую роль в совершении преступления (см. 
комментарий к гл. 30 и 33 УК РФ). 

Организатором преступления признается лицо, организо-
вавшее преступление или руководившее его исполнением, либо 
создавшее организованную группу или преступное сообщество 
(преступную организацию) или руководившее ими (ч. 3 ст. 33 
УК). Организатор преступления является наиболее опасной фи-
гурой среди других соучастников (подстрекателей и пособни-
ков) Ему принадлежит не только идея совершить преступление, 
он своими активными действиями создает необходимые и зна-
чительные (по объему) условия для его совершения. Его дея-
тельность может проявляться в различных формах, например: в 
составлении плана совершения конкретного преступления, под-
боре объекта посягательства и участников для конкретных пре-
ступных акций, распределении ролей между ними, обеспечении 
орудиями и средствами совершения преступления и в других 
организационных действиях. Так, Б. был обоснованно признан 
судом организатором ограбления инкассатора. Он подыскал со-
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участников преступления К. и С., указал К. маршрут движения 
инкассатора на мотоцикле, сообщил об отсутствии у него ору-
жия и охраны, определил место, наиболее подходящее для напа-
дения, место и время встречи в лесу после ограбления для разде-
ла похищенных денег. 

Организатор может осуществлять непосредственное руко-
водство во время совершения преступления, которое включает 
расстановку преступников на месте совершения преступления и 
координацию их действий. 

По приговору Хабаровского краевого суда С. была признана 
организатором убийства своего мужа из корыстных побужде-
ний, для чего она подговорила безработных К. и Ш., также осу-
жденных по данному делу, за вознаграждение убить своего му-
жа. Она разработала план совершения преступления, обсудила 
все его детали с К. и Ш., отвела их на чердак дома и передала им 
оружие убийства - нож. Затем под каким-то предлогом С. зама-
нила мужа на чердак, где К. и Ш. нанесли ему ножевые ранения 
и множество ударов обрезком металлической трубы, отчего он 
скончался на месте. 

Но самой опасной формой деятельности организатора явля-
ется создание организованной группы или преступного сообще-
ства (преступной организации). Она включает вербовку участ-
ников сплоченной и устойчивой группы, деятельность которой 
направлена на совершение нескольких преступлений, в том чис-
ле тяжких и особо тяжких, разработку структуры преступного 
объединения, создание материальной базы, определение сфер и 
территорий преступной деятельности и создание других условий 
для совершения конкретных преступлений участниками органи-
зованной группы или преступного сообщества (более подробно 
см. в п. 6, ч. 1 п. 6 постановления Пленума ВС РФ от 10 июня 
2010 г. № 12). Руководство организованной группой или пре-
ступным сообществом может осуществляться в отношении всего 
преступного объединения или входящих в него структурных 
подразделений, и может выражаться в планировании конкрет-
ных преступных акций, организации обучения участников пре-
ступных объединений, обеспечении мер безопасности (п. 10 
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указ. пост.). Деятельность руководителя осуществляется в рам-
ках уже ранее созданного преступного объединения. Она отли-
чается от действий других соучастников тем, что руководитель 
не участвует в выполнении преступления, а направляет и кон-
тролирует действия других соучастников (более подробно об 
этом см. в п. 5 данного Комментария). 

Подстрекатель - лицо, склонившее другое лицо к соверше-
нию преступления (ч. 4 ст. 33 УК). Закон называет несколько 
способов, при помощи которых подстрекатель может добиться 
согласия подстрекаемого лица совершить преступление: угово-
ры, подкуп, угрозы, но не исключает использования других спо-
собов. Склонение - это внушение мысли о желательности и по-
лезности чего-то. Склонить лицо к совершению преступления 
означает вызвать у склоняемого лица желание совершить пре-
ступление. Способы, которые использует подстрекатель носят 
активный характер, имеют словесное выражение, но могут быть 
использованы мимика, жест. Уговоры - это просьба или совет 
совершить преступление в обоюдных интересах. Подкуп - обе-
щание денежного вознаграждения, например, при заказном 
убийстве по найму, или раздела похищенного имущества. Угро-
за - высказывание намерения применить насилие в отношении 
подстрекаемого или его близких: поджечь дом, разгласить ка-
кие-либо сведения, огласка которых для подстрекаемого неже-
лательна. Угроза должна носить реальный характер. К другим 
способам относятся разжигание низменных чувств: ненависти, 
зависти, мести, ревности. При вовлечении в преступление несо-
вершеннолетнего подстрекатель использует увлекательные рас-
сказы об особой романтике жизни в преступном мире, восхваля-
ет силу и ловкость его авторитетов. При этом рассказы должны 
носить не общий характер, а иметь целью возбудить у несовер-
шеннолетнего желание попробовать свои силы («взять на сла-
бо», «чего ты хуже других» и т.д.). 

Следует иметь в виду, что действия лица будут признаны 
подстрекательством только в том случае, если склоняемое лицо 
выразило свою готовность совершить преступление, что будет 
подтверждено его последующим поведением. 
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Пособником считается лицо, которое сознательно содейст-
вует совершению преступления любыми способами: советами, 
указаниями, предоставлением информации, денежных средств, 
орудий совершения преступления. Пособником является также 
лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, средства и 
орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а также приобрести или 
сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК). 

Особенность действий пособника определяется тем, что он 
не принимает участия в совершении преступления в отличие от 
исполнителя, ему не принадлежит идея совершить преступление 
как у подстрекателя, он оказывает помощь исполнителю, созда-
вая необходимые условия для выполнения преступления. Как 
правило, все действия (иногда бездействие) пособник осуществ-
ляет до совершения преступления: на стадии приготовления или 
иногда при покушении. Даже в том случае, когда пособник обе-
щает скрыть следы преступления, он все равно содействует пла-
нируемому преступлению, хотя сами действия будут выполнены 
после его совершения. Содействие выражается в заранее данном 
обещании выполнить определенные действия (скрыть преступ-
ника или предметы, добытые путем кражи, либо приобрести или 
сбыть их) он содействует совершению преступления, так как 
укрепляет решимость исполнителя в доведении до конца его 
преступного намерения. 

По характеру действий пособничество может быть сущест-
венным, когда пособник оказывает серьезное содействие совер-
шению преступления. Например. работник охраны отключает 
сигнализацию в музее, чтобы оказать помощь похитителям кар-
тин. Существенная помощь была оказана действиями А., когда 
он, по просьбе Е., пригласил Д. за трансформаторную будку, 
расположенную недалеко от места жительства Д., где Е. заду-
шил Д. и взял у нее ключи от квартиры, из которой  в дальней-
шем Е. похитил имущество Д., часть которого передал А. Воен-
ным судом Приволжского военного округа действия А. были 
признаны пособничеством в убийстве. 
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Пособничество в некоторых случаях может включать при-
знаки другого преступления. Например, пособник передает ис-
полнителю убийства огнестрельное оружие, которое изготовил 
сам. Он будет отвечать не только за оказание помощи убийце, но 
и за изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. 

5. Общественная опасность преступления, совершенного в 
соучастии, то есть размер возможного или уже причиненного 
вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, об-
щества и государства, нередко зависит от способа взаимодейст-
вия между соучастниками преступления, называемого в теории 
уголовного права критерием (признаком), по которому различа-
ются в законе и судебной практике формы соучастия. 

Закон не определяет понятий «форма» и «вид» соучастия, да-
же не употребляет эти термины. Эти понятия используются в тео-
рии уголовного права для характеристики различных способов со-
вместного участия нескольких лиц в совершении единого умыш-
ленного преступления. Следует заметить, что в теории уголовного 
права вопрос о формах и видах соучастия является спорным. 

Форма соучастия – это, как представляется, внешнее выра-
жение совместных усилий нескольких лиц  в достижении пре-
ступной цели. Способы взаимодействия между соучастниками 
могут быть различными. В зависимости от того, каким способом 
соединяются усилия соучастников и  образуют единое преступ-
ное событие, можно судить о характере и степени общественной 
опасности соучастия. Чем теснее связи между соучастниками, 
чем сложнее и совершеннее способы взаимодействия между ни-
ми, тем опаснее для общества такая форма соучастия. 

Анализ признаков преступной деятельности соучастников и 
особенностей их уголовной ответственности, предусмотренных 
в анализируемых нормах главы 7 УК РФ, а также отдельных 
норм Особенной части УК позволяет выделить по объективному 
критерию - по способу взаимодействия между соучастниками 
два вида соучастия – простое и сложное и четыре формы соуча-
стия, одна из которых относится к простому соучастию, это эле-
ментарная (простейшая) форма и три формы сложного соуча-
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стия: соисполнительство, организованная группа и преступное 
сообщество (преступная организация). 

Простое (элементарное) соучастие предполагает самый 
легкий способ взаимодействия между соучастниками. Статья 33 
УК, определяя виды соучастников по существу содержит описа-
ние этой формы. Фактически преступление совершается одним 
лицом - исполнителем. Действия организатора, подстрекателя 
или пособника находятся вне рамок совершаемого исполните-
лем преступления по времени - до его совершения и до наступ-
ления преступного результата. Они могут не знать деталей 
предполагаемого преступления, его место, время, способы, ору-
дия и средства и вообще будет ли преступление совершено или 
нет. Их роль ограничивается только созданием условий для его 
совершения. Совместность умысла выражается только в осозна-
нии, что их действия реально могут быть связаны с совершением 
преступления в будущем. Участие всех трех других видов со-
участников (организатора, подстрекателя, пособника) необяза-
тельно. Достаточно хотя бы одного, кроме исполнителя. 

При данной форме соучастия исполнитель преступления яв-
ляется главной фигурой. Другие лица только помогают ему (по-
собники) или создают условия для дальнейшей его преступной 
деятельности (организатор или подстрекатель). Их действия хотя 
и предшествуют преступлению, но тем не менее они объективно 
связаны с преступными действиями исполнителя, хотя их согла-
сованность в деталях и отсутствует. Способ взаимодействия не-
значительный, поэтому данная форма соучастия представляется 
менее общественно опасной в сравнении с другими формами. 

В том случае, когда действия организатора носят не вспомо-
гательный, а самостоятельный характер, то речь пойдет о другой 
форме соучастия (см. об этом ниже). 

Соисполнительство - это сложная форма соучастия, так как 
физически преступление совершается в результате сложения 
усилий (действий) нескольких лиц полностью либо каждый из 
соучастников выполняет преступные действия частично, харак-
теризующие преступление в целом (ч. 1 и ч. 2 ст. 35 УК). Закон 
различает два вида соисполнительства: а) без предварительного 
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сговора на совершение преступления и б) с предварительным 
сговором. При данной форме соучастия взаимодействие между 
соучастниками более тесное в сравнении с первой, элементар-
ной, формой соучастия. Действия одного соучастника дополня-
ют действия другого (других), а все вместе совершают одно пре-
ступление. Исполнителем преступления является группа лиц. 
Общественная опасность такого преступления выше, особенно, 
если это соисполнительство по предварительному сговору. Но 
даже, когда соисполнительство совершается без предваритель-
ного сговора, все равно способ взаимодействия между соучаст-
никами более тесный, чем при элементарном (простом) соуча-
стии. Взаимодействие возникает, без предварительной догово-
ренности, перед началом или во время совершения преступле-
ния, если соисполнитель подключается во время начавшегося 
покушения. Чаще всего это происходит во время групповых 
драк, массовых беспорядков. Совместность умысла достигается 
во время совершения преступления. Вступив в преступное об-
щение, преступники воспринимают друг друга как сотоварищей, 
но обмен информацией в данном случае возможен только от-
дельными словами, мимикой, жестами, поэтому тесного обще-
ния между соучастниками не происходит. Преступная связь ме-
жду соучастниками непродолжительна, не имеет устойчивого 
характера, но тем не менее представляет бóльшую опасность для 
общества по сравнению с действиями преступника-одиночки, а 
также совместно с действиями других соучастников при первой 
форме соучастия. 

Соисполнительство по предварительному сговору означает 
участие двух и более лиц, заранее договорившихся о совместном 
совершении преступления. Предварительный сговор обеспечи-
вает более высокую степень взаимодействия. Соучастники зара-
нее, до начала совершения преступления договариваются о со-
вместности своих действий, о месте и времени, о способах и 
средствах совершения преступления, о взаимной выручке, о рас-
пределении технических (физических) ролей. Например, при со-
вершении кражи одному преступнику поручается взломать замок 
квартиры, другому найти ценные вещи, третьему упаковать по-
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хищенное имущество, четвертому выносить его из квартиры. Все 
участники действуют как соисполнители одного преступления. 
Совместный умысел возникает до совершения преступления, по-
этому это более опасный способ соисполнительства. 

Предварительный сговор в этом случае, хотя и состоялся, но 
только в отношении конкретного преступления, конкретного 
места и определенных способов преступных действий. Все уча-
стники группы действуют в пределах договоренности. Если кто-
либо из участников группы совершает действия, выходящие за 
пределы предварительного сговора, то только он и несет за это 
ответственность, а не все участники группы. В таких случаях 
имеет место эксцесс исполнителя (ст. 36 УК), то есть соверше-
ние преступления одним из соисполнителей с более тяжкими 
последствиями или совсем другого преступления. Например, 
предварительный сговор состоялся в отношении грабежа юве-
лирных ценностей из магазина, одному из соисполнителей было 
поручено связать охранника. При выполнении поручения пре-
ступник не только связал охранника, но и задушил его. Ответст-
венность за убийство будет нести только виновный. Остальные 
участники преступления – только за грабёж. 

Однако и такая группа не образует прочных связей между 
соучастниками. Организованность действий всех соучастников 
обеспечивается только на время совершения преступления, по-
сле чего группа распадается. 

Еще большей общественной опасностью обладает третья 
форма соучастия - организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК), отно-
сящаяся к сложному виду соучастия. Преступление совершается 
сплоченной устойчивой группой, созданной для совершения, как 
правило, нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК). Устойчи-
вость группы определяется не только длительностью ее сущест-
вования, но и стабильностью ее состава, которая обеспечивается 
особым порядком подбора участников группы, установлением 
групповой дисциплины. В группе обязательно имеется организа-
тор, а иногда и руководитель, которые подбирают соучастников, 
планируют и подготавливают совершение преступления, рас-
пределяют роли среди участников группы, уже не в  техниче-
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ском (физическом) отношении, а в юридическом смысле, как это 
предусмотрено в ст. 33 УК. Некоторые члены преступного объе-
динения не участвуют в совершении преступлений, они испол-
няют другие функции, например, изыскивают дополнительные 
финансовые средства, налаживают контакты с правоохранитель-
ными органами, приобретают оружие, собирают необходимую 
информацию. Их действия похожи на пособничество, они соз-
дают условия для совершения преступления, но являясь членами 
организованной группы, они отвечают за все преступления, со-
вершенные объединением, а не за оказание помощи организо-
ванной группе или создание условий ее существования. 

Одной из разновидностей организованной группы является 
банда (см. комментарий к гл. 24 УК РФ). Это устойчивая воору-
женная группа, созданная в целях нападения на граждан или ор-
ганизации. Действия всех участников банды, несмотря на их 
различный вклад в преступную деятельность банды, похожий на 
пособничество, о чем уже говорилось выше или подстрекатель-
ство (склонение к совершению новых преступлений) влечет уго-
ловную ответственность за участие в банде (ч. 2 ст. 209 УК). Ор-
ганизатор и руководитель банды отвечают за создание банды и 
руководство ею (ч. 1 ст. 209 УК), а также за все преступления, 
совершаемые бандой, если они охватывались их умыслом, вхо-
дили в планы банды (ч. 5 ст. 35 УК). В тех случаях, когда созда-
ние организованной группы не предусмотрено в специальной 
норме Особенной части УК РФ, то такие действия рассматрива-
ются как приготовление к преступлению (ч. 6 ст. 35 УК). 

Выше уже сообщалось, что статистические данные за по-
следние несколько лет свидетельствуют о постоянном росте 
преступлений, совершаемых в соучастии. Обращает на себя 
внимание рост преступлений в особо организованных формах, в 
том числе, бандитизма. Известны разоблачения и осуждения 
бандитских групп: столичных – «ореховской», «медведковской», 
«люберецкой», осужденных Московским городским судом, ка-
занской – «татары», петербургской – «тамбовская», «брянская» 
и др. Громкое уголовное дело по обвинению в бандитизме было 
рассмотрено в Алтайском краевом суде. Два дня длилось чтение 
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обвинительного заключения, в котором содержались факты ог-
раблений и разбойных нападений (всего 34 за 10 месяцев). При 
налетах члены банды использовали холодное и самодельное ог-
нестрельное оружие. Необычность данного уголовного дела со-
стояла не в том, что на скамье подсудимых оказались более 30 
бандитов, охраняемых вооруженными сотрудниками милиции в 
количестве 90 человек, а в том, что банду возглавляла 34-летняя 
жительница Барнаула Светлана С. 

Наибольшей степенью общественной опасности обладает 
четвертая форма соучастия - преступное сообщество (преступ-
ная организация), которая определяется в ч. 4 ст. 35 УК РФ. 
Преступное сообщество (преступная организация) - это спло-
ченная структурированная организованная группа или объеди-
нение организованных групп,  действующих под единым руко-
водством, участники которых объединены в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений. Преступное сообщество (преступная организа-
ция) характеризуется, помимо присущих организованной группе 
признаков (предварительный сговор, устойчивость состава, на-
личие организатора и руководителя, распределение ролей) еще 
большей сплоченностью и устойчивостью, конспиративностью, 
самой высокой степенью взаимодействия между соучастниками. 

Повышенная общественная опасность преступного сообще-
ства (преступной организации) определяется целями - совмест-
ного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе, для получения финансовой или иной материальной выго-
ды, в целях создания общей финансово-материальной базы для 
всего объединения. Преступному сообществу (преступной орга-
низации) свойственна сложная структурно-организационная 
форма: в него могут входить другие организованные группы под 
единым руководством. Кроме того, и организаторов, руководи-
телей, рядовых участников сообщества объединяет единый умы-
сел на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, осоз-
нание общих целей и принадлежности к такому преступному 
объединению, а также планирование преступной деятельности 
на длительный период, подкуп и другие коррупционные дейст-
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вия, направленные на нейтрализацию правоохранительных и 
иных государственных органов (см.: п. 2, 6, 10 пост. Пленума ВС 
РФ от 10 июня 2010 г. № 12). 

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что 
организованные группы и преступные сообщества довольно час-
то имеют узкую специализацию: торговля оружием, наркотика-
ми, игорный бизнес, проституция, контрабанда, совершение 
мошеннических финансовых операций. Так,  Московским го-
родским судом были осуждены и приговорены к различным 
срокам лишения свободы Х. и К. за создание преступного сооб-
щества, а С., Б. и З. за участие в нем и совершение мошенниче-
ства в отношении граждан в крупном размене. Уголовное дело 
получило название «лохотрон». Возле трех станций столичного 
метро действовали «бригады», входившие в преступное сообще-
ство под единым руководством Х. Проходившему мимо гражда-
нину вручали рекламный проспект, после чего ему сообщали, 
что он выиграл приз - телевизор. Другой соучастник преступной 
группы, игравший роль другого гражданина, тоже выигравшего 
приз - этот же телевизор, предлагал первому гражданину разы-
грать несуществующий приз. За его получение оба вносили 
деньги. После повторного розыгрыша приза члены преступной 
группы объявляли, что оба гражданина проиграли и скрывались 
с деньгами. Преступное сообщество, возглавлявшееся Х. пред-
ставляло собой объединение преступников, состоявшее из бри-
гад, по 10 и более лиц, с четким распределением ролей, жесткой 
внутренней дисциплиной. Похищенные суммы ежедневно пере-
давались Х., из которых она выплачивала бригадирам и членам 
бригад «зарплату». За время преступной деятельности, которая 
продолжалась в течение месяца, у граждан были похищены пу-
тем обмана денежные средства в особо крупом размере, что яв-
ляется тяжким преступлением. 

6. Уголовный закон не устанавливает особых оснований и 
пределов  уголовной ответственности за преступления, совер-
шенный в соучастии. Основанием для привлечения к уголовной 
ответственности соучастников за совершение единого преступ-
ления также являются общественно опасные действия, содер-
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жащие признаки определенного в Особенной части УК РФ пре-
ступления, как и в тех случаях, когда преступление совершено 
одним лицом. Однако ответственность соучастников имеет свои 
особенности, установленные в уголовно-правовых нормах Об-
щей и Особенной частей УК РФ. Эти особенности в общей фор-
ме изложены в ч. 7 ст. 35 УК, согласно которой совершение пре-
ступления группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией) влечет более строгое наказание, на 
основании и в пределах, установленных УК РФ. Но данное по-
ложение не исключает индивидуализацию наказания различным 
соучастникам с тем, чтобы не нарушать один из принципов рос-
сийского уголовного законодательства - принцип справедливо-
сти (ст. 6 УК). В этих целях закон устанавливает, что наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к ли-
цу, совершившему преступление, в том числе и при соучастии, 
должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельст-
вам его совершения и личности виновного. Иными словами ка-
ждый отвечает за свое деяние и в пределах своей вины. Особен-
ности уголовной ответственности соучастников, с учетом раз-
ных форм соучастия предусмотрены в ст. 34 и частях 5, 6, 7 ст. 
35 и ст. 67 УК РФ. 

Уголовная ответственность организатора, подстрекателя 
и пособника наступает по статье Особенной части УК РФ, пре-
дусматривающей наказание за совершенное преступление или за 
покушение на нее, по которой привлекается к ответственности 
исполнитель преступления, но с обязательной ссылкой на  соот-
ветствующую часть (3, 4 или 5) ст. 33 УК. Исключением явля-
ются действия организатора в случаях, предусмотренных Осо-
бенной частью УК. 

Действия исполнителей влекут уголовную ответственность 
по статьям Особенной части УК, без ссылки на ч. 2 ст. 33 УК. В 
большинстве случаев такие действия предусмотрены в уголов-
но-правовых нормах Особенной части в качестве отягчающих и 
особо отягчающих обстоятельств.  
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Например: п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК предусматривает ответст-
венность за убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; п. "а" 
ч. 2 ст. 158 УК - за кражу чужого имущества, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору. Наказание виновным 
назначается в соответствии с санкцией той части статьи, в дис-
позиции которой предусмотрены данные виды соисполнитель-
ства. В тех случаях, когда норма Особенной части УК не содер-
жит указанных признаков, например, при совершении умыш-
ленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 
167 УК), действия соисполнителей все равно влекут повышен-
ную ответственность. При назначении наказания суд учтет 
групповой признак как обстоятельство отягчающее наказание (п. 
"в" ч. 1 ст. 63 УК). 

Особый порядок привлечения к уголовной ответственности 
и назначения наказаний установлен для организаторов, руково-
дителей и участников организованных групп и преступного со-
общества (преступной организации), который установлен ч. 5 ст. 
35 УК РФ. Лица, создавшие организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организацию) и руководство 
ими привлекаются к ответственности по нормам Особенной час-
ти УК, предусмотренным статьями 208, 209, 210 и 282.1 УК, и за 
все  совершенные преступления участниками таких объедине-
ний, если эти преступления входили в планы объединений и ох-
ватывались их умыслом. Если участники преступного объедине-
ния еще не приступили к совершению запланированных престу-
плений, то ответственность организатора и руководителя насту-
пает только по частям первым указанных статей - за организа-
цию преступного объединения и руководство ими. 

Другие преступники организованной группы или преступ-
ного сообщества (преступной организации) подлежат уголовной 
ответственности по частям вторым ст. 208, 209, 210 и 282.1 УК 
за участие в преступном объединении. Кроме того, они отвечают 
за конкретные преступления (убийства, кражи, мошенничество, 
контрабанда, похищение людей и т.д.), если они участвовали в 
их подготовке или совершении (ч. 5 ст. 35 УК). 
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Следует иметь в виду, что уголовная ответственность уста-
новлена и за разовое оказание помощи преступному объедине-
нию лицом, не входящим в его состав, за соучастие в форме по-
собничества по ч. 5 ст. 33 и частям первым или вторым ст. 208, 
209, 210 и 282.1 УК РФ. 

 
Глава 8. Обстоятельства,  

исключающие преступность деяния 
Статья 37. Необходимая оборона 
1. Не является преступлением причинение вреда посягаю-

щему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при за-
щите личности и прав обороняющегося или других лиц, охра-
няемых законом интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения та-
кого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия, является 
правомерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обо-
роны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить 
степень и характер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распростра-
няются на всех лиц независимо от их профессиональной или 
иной специальной подготовки и служебного положения, а также 
независимо от возможности избежать общественно опасного 
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или 
органам власти. 
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Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление 

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, со-
вершившему преступление, при его задержании для доставления 
органам власти и пресечения возможности совершения им но-
вых преступлений, если иными средствами задержать такое ли-
цо не представлялось возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, признается их явное несоответст-
вие характеру и степени общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задер-
жания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрез-
мерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. 

 
Статья 39. Крайняя необходимость 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, 
то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым зако-
ном интересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и при этом не было до-
пущено превышения пределов крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости призна-
ется причинение вреда, явно не соответствующего характеру и 
степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным интересам был причи-
нен вред равный или более значительный, чем предотвращен-
ный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответствен-
ность только в случаях умышленного причинения вреда. 

 
Статья 40. Физическое или психическое принуждение 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам в результате физического 
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принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не 
могло руководить своими действиями (бездействием). 

2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 
психического принуждения, а также в результате физического 
принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность 
руководить своими действиями, решается с учетом положений 
статьи 39 настоящего Кодекса. 

 
Статья 41. Обоснованный риск 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам при обоснованном риске для 
достижения общественно полезной цели. 

2. Риск признается обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло доста-
точные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был 
сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой эколо-
гической катастрофы или общественного бедствия. 

 
Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняе-

мым уголовным законом интересам лицом, действующим во ис-
полнение обязательных для него приказа или распоряжения. 
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет 
лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное преступление во испол-
нение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет 
уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполне-
ние заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает 
уголовную ответственность. 
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Комментарий к главе 8: 
Уголовным кодексом предусмотрены особые ситуации, при 

которых поведение, внешне сходное с каким-либо преступлени-
ем, признается правомерным. Лицо наделяется правом на при-
чинение вреда при наличии определенных оснований и соблю-
дении условий, предусмотренных положениями главы 8 УК. Та-
кие ситуации называются обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния. Положения об этих обстоятельствах сфор-
мулированы в главе 8 УК, к ним относятся: необходимая оборо-
на; причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление; крайняя необходимость; физическое или психиче-
ское принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или 
распоряжения. Данные обстоятельства играют важную роль в 
отграничении преступлений от не являющегося преступным по-
ведения человека вынужденно причиняющего разрешенный 
уголовным законом вред. Важно отметить, что положения уго-
ловного закона об этих обстоятельствах стимулируют общест-
венно полезное поведение человека, поскольку такое поведение, 
несмотря на причиненный вред, не признается преступлением.        

Для того чтобы понять сущность обстоятельств, включен-
ных в главу 8 УК, важно выявить их общие черты. Характерно, 
что при таких обстоятельствах причиняется вред, который 
внешне напоминает какое-либо преступление, предусмотренное 
УК. Это может быть вред здоровью другого человека, его пра-
вам, уничтожение или повреждение чужого имущества, неупла-
та налогов и т.п.        

Однако поведение человека признается правомерным, оно 
не является преступным и рассматривается как общественно по-
лезное или социально допустимое. Хотя такое поведение причи-
няет вред, носящий, как правило, вынужденный характер, но оно 
также приносит существенную пользу. Рассматриваемое пове-
дение направлено на защиту интересов личности, общества, 
государства. Социально полезная цель указана законодателем 
для таких обстоятельств, как задержание лица, совершившего 
преступление, и обоснованный риск, но она имеется и у лица, 
причиняющего вред в состоянии необходимой обороны, крайней 
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необходимости, при исполнении приказа. Так, из сущности  не-
обходимой обороны вытекает обязательность цели пресечения 
общественно опасного посягательства. Если лицо преследует 
иную цель, например мести посягающему в связи с неприязнен-
ными отношениями или из-за ревности, причиненный вред дол-
жен квалифицироваться как насильственное преступление на 
общих основаниях.  

Рассматриваемое поведение человека осуществляется в осо-
бой обстановке. Например, в ситуации общественно опасного 
посягательства, совершаемого другим лицом либо под влиянием 
физического или психического принуждения.   

Поведение, причиняющее вред при обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния, должно соответствовать 
определенным условиям правомерности причинения вреда, кото-
рые установлены уголовным законом и различны для разных 
обстоятельств. Только в случае соблюдения всех этих условий 
можно сделать вывод о наличии того или иного обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, и правомерности причине-
ния вреда. При нарушении условий правомерности причинения 
вреда деяние может быть признано преступлением, но ответст-
венность за такое преступление смягчается.  

С учетом выявленных общих черт, характеризующих об-
стоятельства, включенные в гл. 8 УК, можно сделать вывод о 
том, что поведение человека, причиняющего вред при таких об-
стоятельствах, не является не только уголовно противоправным, 
но и общественно опасным и должно признаваться правомер-
ным (общественно полезным или социально приемлемым). 

Общественно полезным следует признать поведение чело-
века, реализующего право на необходимую оборону, причине-
ние вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
обоснованный риск. Причинение вреда при физическом или 
психическом принуждении, исполнении приказа или распоря-
жения является социально приемлемым или допустимым (целе-
сообразным). Причинение вреда в ситуации крайней необходи-
мости в зависимости от того, защищает ли человек свои интере-
сы или интересы других лиц, общества или государства, можно 
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отнести как к социально допустимому, так и к общественно по-
лезному поведению. 

Статья 37. Необходимая оборона 
Необходимая оборона — наиболее часто встречающееся на 

практике обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
Она представляет собой правомерное пресечение общественно 
опасного посягательства при защите интересов личности, обще-
ства или государства путем причинения вреда посягающему. 
Внешне вред, причиненный посягающему, напоминает какое-
либо преступление, предусмотренное УК, но совершенное дея-
ние является общественно полезным, поскольку сущность необ-
ходимой обороны заключается в защите разнообразных право-
охраняемых интересов, в пресечении опасного посягательства.   

Положения ст. 37 УК в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной и иной специаль-
ной подготовки и служебного положения. Следовательно, на-
пример представители власти, не только могут осуществлять 
необходимую оборону, но к ним, без каких-либо ограничений, 
применимы все условия правомерности причинения вреда. Важ-
но, что для определенных категорий лиц, например для сотруд-
ников полиции, пресечение посягательств, то есть необходимая 
оборона являются не только правом, но и профессиональной 
обязанностью.  

Закон настраивает людей на активное противодействие 
общественно опасным посягательствам: положения о необхо-
димой обороне применяются и в том случае, когда у лица есть 
возможность избежать посягательства или обратиться за помо-
щью к другим лицам или органам власти. Поэтому человек, у 
которого есть выбор между бегством и активным противостоя-
нием посягательству, вправе причинить вред посягающему. Од-
нако иногда этот важнейший аспект упускается из виду сотруд-
никами правоохранительных органов и судами. В результате, 
встречаются случаи незаконного осуждения за  убийство или 
иные насильственные преступления, в том числе и за убийство 
при превышении пределов необходимой обороны, тех людей, 
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которые на самом деле положения закона не нарушали и дейст-
вовали правомерно. 

Так, К. была осуждена по ч. 1 ст. 108 УК за убийство при 
превышении пределов необходимой обороны. Президиум Мос-
ковского городского суда дело прекратил за отсутствием в дея-
нии К. состава преступления, указав следующее. 

Признавая К. виновной в совершении убийства при превы-
шении пределов необходимой обороны, суд в приговоре конста-
тировал, что она, увидев в руках С. нож, могла реально опасать-
ся за свою жизнь, однако, вырвав из его рук нож, т.е. завладев 
им, К. не попыталась покинуть квартиру или предотвратить 
конфликт иным путем, менее опасным для жизни С., а, ненавидя 
потерпевшего,  нанесла ему со значительной силой удар ножом 
в жизненно важную часть тела – грудь, причинив повреждение 
сердца, от чего он скончался на месте преступления. 

Таким образом, одним из условий, в силу которого суд при-
знал К. виновной в совершении данного преступления, являлось 
то, что она, имея возможность  спастись бегством, не сделала 
этого и нанесла С. удар ножом. Данный вывод суда был признан 
ошибочным.. 

Основанием для причинения разрешенного уголовным за-
коном вреда посягающему является совершение им общественно 
опасного посягательства.  

Посягательство представляет собой действия, направлен-
ные на причинение ущерба охраняемым уголовным законом ин-
тересам и грозящие немедленным причинением вреда. Посяга-
тельство может выражаться как в нападении, так и в иных дей-
ствиях. Однако именно нападение чаще вызывает ситуацию не-
обходимой обороны. В постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ «О практике применения судами законодательства об от-
ветственности за бандитизм» от 17 января 1997 г. нападение оп-
ределено как «действия, направленные на достижение преступ-
ного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 
создания реальной угрозы его немедленного применения». Но на-
падением посягательство не ограничивается, оно может выражать-
ся и в общественно опасных ненасильственных действиях, грозя-
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щих немедленным причинением вреда личности, обществу, госу-
дарству. Те общественно опасные деяния, которые не грозят таким 
причинением вреда, не дают основания для необходимой обороны. 
К их числу относятся, например, нарушение изобретательских и 
патентных прав, воспрепятствование осуществлению предприни-
мательской или иной деятельности и т.п.  

Необходимая оборона представляет собой реакцию на пося-
гательство, поэтому в ее характеристику входят два противопо-
ложных по своей  направленности действия: общественно опас-
ное посягательство и оборона от него. В связи с этим вполне 
обоснованно принято подразделять условия правомерности не-
обходимой обороны на две группы: а) относящиеся к посяга-
тельству; б) относящиеся к действиям обороняющегося.   

Условиями правомерности необходимой обороны, относя-
щимися к посягательству, признают общественную опасность, 
реальность (действительность) и наличность посягательства.  

Признак общественной опасности посягательства означает, 
что совершаемые действия, угрожают причинением серьезного 
вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, об-
щества, государства. Малозначительное посягательство лише-
но общественной опасности, поэтому, например, не является 
необходимой обороной причинение вреда здоровью  подростка, 
который пытается вынести несколько яблок из чужого сада.   

Общественно опасное посягательство, дающее право на 
оборону, всегда похоже на какое-либо преступление, преду-
смотренное УК. Однако оно не всегда признается преступлени-
ем, например, в силу невменяемости посягающего или не дос-
тижения им возраста уголовной ответственности. Посягательст-
во со стороны таких лиц также может быть общественно опас-
ным. Немаловажно и то, что, как свидетельствует практика, под-
ростки зачастую проявляют большую жестокость и агрессив-
ность, чем взрослые преступники, совершают групповые напа-
дения, опасные для жизни или здоровья людей. Эффективная 
защита без причинения вреда в этих случаях вряд ли возможна. 
Сходной является и ситуация с причинением вреда невменяемо-
му, совершающему общественно опасное посягательство. Дан-
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ная позиция нашла отражение в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16.08.84 «О применении судами законо-
дательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств», согласно которому под 
общественно опасным посягательством следует понимать не 
только преступления, но и деяния малолетних и невменяемых, 
предусмотренные Особенной частью УК. 

Реальность (действительность) посягательства означает, 
что оно происходит в объективной действительности, а не в во-
ображении человека.  

Наличность посягательства  означает его пределы во вре-
мени: посягательство должно уже начаться (или непосредствен-
ная угроза его реального осуществления должна быть очевид-
ной) и еще не завершиться. Обычно посягательство скоротечно, 
но не исключена и возможность посягательств путем соверше-
ния длящихся деяний, например похищение человека с насиль-
ственным удержанием его в течение недели. В подобных случа-
ях необходимая оборона может быть осуществлена не только в 
момент захвата и перемещения похищенного, но и в период его 
незаконного удержания. Посягательство может происходить 
многоэпизодно, в этом случае каждый очередной эпизод, обла-
дая признаками общественно опасного, наличного и реального 
посягательства, может служить основанием для необходимой 
обороны. 

Примером такой ситуации может служить дело М. Прези-
диум Верховного Суда РФ по делу М. установил, что средства и 
методы защиты, предпринятые гражданином, соответствовали 
характеру нападения и угрожавшей ему опасности, в связи с чем 
признано, что он находился в состоянии необходимой обороны. 

П., являясь авторитетом преступного мира города, занимал-
ся вымогательством денег у М. и других лиц. Когда М. отказался 
платить, П. заявил, что убьет его. После этого на М. и членов его 
семьи было совершено несколько покушений с применением 
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Он обращался в 
правоохранительные органы, но никаких мер принято не было. 
Для обороны М. приобрел пистолет. 
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В один из дней к М. домой приехали трое неизвестных и 
потребовали встретиться. Когда он вышел во двор, где был П., 
последний направился ему навстречу со словами «ты покойник» 
и стал вынимать руку из кармана. Зная, что он всегда вооружен, 
воспринимая его действия как реальное нападение и опасаясь за 
свою жизнь, М. произвел в него прицельный выстрел, которым 
ранил его. Президиумом Верховного Суда РФ дело в отношении 
М. было прекращено. 

В качестве условий необходимой обороны, характеризую-
щих действия обороняющегося по причинению вреда, выделяют 
следующие: защищать можно только охраняемые уголовным 
законом интересы; защита осуществляется путем причинения 
вреда посягающему; нельзя допускать превышения пределов 
необходимой обороны.    

Защите подлежат только интересы, охраняемые законом, 
поэтому, например, не является необходимой обороной причи-
нение вреда, направленное на то, чтобы избежать законного за-
держания. С помощью необходимой обороны охраняются инте-
ресы личности, общества, государства. Причем путем причине-
ния вреда посягающему можно защищать не только собственные 
интересы обороняющегося, но и интересы других лиц. Так, не-
обходимую оборону осуществил прохожий, который ударом ку-
лаком по голове остановил грабителя, пытавшегося на улице 
вырвать у женщины сумку.  

При необходимой обороне вред причиняется только пося-
гающему. Причинение вреда другим лицам рамками необходи-
мой обороны не охватывается. Вред, причиняемый посягающе-
му, может выражаться в лишении или ограничении его свободы 
передвижения, в причинении имущественного ущерба. Так, обо-
роняющийся может убить породистую собаку, нападение кото-
рой было спровоцировано посягающим и которая использова-
лась в качестве орудия нападения, порвать одежду посягающего, 
обороняясь от него, и т.п. Однако наиболее распространено при-
чинение физического вреда лицу, осуществляющему посяга-
тельство.  
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Причиненный вред не должен быть чрезмерным, явно не 
соответствующим характеру и степени общественной опасности 
посягательства, иначе он свидетельствует о превышении преде-
лов необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 
степени общественной опасности посягательства. При превыше-
нии пределов необходимой обороны посягающему причиняется 
излишне тяжкий вред, который со всей очевидностью не вызы-
вался необходимостью. Таким образом, превышение пределов 
необходимой обороны связано с излишней интенсивностью за-
щитных действий.  

1. Законом не предусмотрено превышение пределов не-
обходимой обороны при пресечении посягательства, сопря-
женного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, или с непосредственной угрозой его при-
менения. В подобных случаях даже причинение смерти пося-
гающему является правомерным, и вопрос о превышении 
пределов необходимой обороны не возникает. Превышение 
пределов необходимой обороны возможно только в случае 
совершения посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или 
непосредственной угрозой применения такого насилия. В 
подобных случаях нередко бывает сложно понять, имело ли 
место превышение пределов необходимой обороны или нет.  

Для вывода о правомерности причинения вреда или о нали-
чии  превышения пределов необходимой обороны совокупность 
обстоятельств, относящихся к посягательству, сопоставляют с  
действиями по защите от него. При этом не требуется полного 
равенства между опасностью посягательства и причиненным 
посягающему вредом. Этот вред может быть и более значитель-
ным, чем характер и степень общественной опасности посяга-
тельства. Поэтому причинение смерти при отражении посяга-
тельства, сопряженного с насилием, не опасным для жизни че-
ловека, но грозящим причинением серьезного вреда здоровью, 
при угрозе насилием неопределенного характера, далеко не все-
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гда будет являться превышением пределов необходимой оборо-
ны. Например, если при покушении на изнасилование, угрозе 
причинения тяжкого вреда здоровью или при незаконном про-
никновении в жилище, в котором находятся люди, причинена 
смерть посягающему, нельзя однозначно сделать вывод о пре-
вышении пределов необходимой обороны.   

Характер общественной опасности посягательства опреде-
ляется теми интересами, на которые оно посягает (здоровье, 
личная свобода, собственность), а степень общественной опас-
ности посягательства – его интенсивностью, зависящей от раз-
мера угрожавшего ущерба, числа посягающих, орудий и средств 
посягательства, обстановки посягательства. 

Эти обстоятельства необходимо сопоставить с возможно-
стями защиты, которые зависят от пола, возраста, состояния 
здоровья, физической силы обороняющегося, числа обороняю-
щихся, орудий и средств защиты, психического состояния обо-
роняющегося. Так, если несколько вооруженных бандитов напа-
дают на одного человека, то общая угроза, исходящая от их со-
вместных действий, позволяет причинить им смерть, и это нель-
зя признать превышением пределов необходимой обороны. Так, 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
отменила приговор Верховного Суда Республики Северная Осе-
тия-Алания по делу К., осужденного за убийство двух лиц, ука-
зав, что К., отражая вооруженное разбойное нападение на него, 
действовал в состоянии необходимой обороны без превышения 
ее пределов.   

В случаях сильного душевного волнения, испуга, вызванного 
внезапностью посягательства, особенно в случаях, когда совер-
шается нападение, обороняющийся не всегда в состоянии точно 
взвесить характер опасности и избрать соразмерные средства ее 
отражения. Поэтому логичным является положение, включенное 
в ст. 37 УК, согласно которому не являются превышением пре-
делов необходимой обороны действия обороняющегося, вы-
званные неожиданностью посягательства, если оно не могло 
объективно оценить характер и степень опасности нападения. 
Данное положение распространяется не на все посягательства, а 
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только на нападения, что вполне логично, в связи с особой пси-
хотравмирующей ситуацией, связанной с общественно опасны-
ми агрессивными действиями другого человека. 

Умышленное превышение пределов необходимой обороны 
влечет уголовную ответственность в случаях убийства или при-
чинения тяжкого вреда здоровью. Законодатель рассматривает 
эти преступления как совершенные при смягчающих обстоя-
тельствах и предусматривает за них значительно более мягкое 
наказание, чем за иные виды убийства или умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью. 

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление 

Не является преступлением вынужденное причинение вреда 
лицу, совершившему преступление, при его задержании. Такое 
причинение вреда преступнику при его задержании является 
общественно полезным поведением человека, которое вносит 
позитивный вклад в борьбу с преступностью. 

Основанием для причинения вреда преступнику при его за-
держании является совершение им преступления и попытка ук-
лониться от доставления органам власти. Должны иметься убе-
дительные данные о том, что лицо совершило преступление. Об 
этом могут свидетельствовать, в частности, следы преступления 
на одежде, сведения, сообщаемые очевидцами и потерпевшими, 
наличие у преступника орудий или средств преступления или 
предметов, добытых преступным путем. Убежденность в том, 
что задерживается лицо, совершившее преступление, может ос-
новываться и на его фотографиях или фотороботе, распростра-
ненных правоохранительными органами. Последнее имеет место 
при совершении опасных преступлений: серийных убийств и 
изнасилований, бандитизма, группового вооруженного побега из 
места лишения свободы.   

Попытка преступника уклониться  от задержания означает, 
что преступник пытается скрыться. Если преступник оказывает 
активное сопротивление задержанию, проявляет агрессию и тем 
самым совершает новое посягательство, у того, кто осуществлял 
его задержание, возникает право на необходимую оборону. Дей-
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ствия, начавшиеся как задержание преступника, при оказании 
им вооруженного сопротивления или совершении иных насиль-
ственных действий перерастают в необходимую оборону от об-
щественно опасного посягательства.  

Действия по причинению вреда преступнику при его задер-
жании должны соответствовать ряду условий: вред причиняется 
лишь преступнику; вред является вынужденной мерой; причи-
нять вред для задержания могут любые лица; вред причиняется с 
определенной общественно-полезной целью; не должно быть 
допущено превышение мер, необходимых для задержания. 

Требование о причинении вреда только лицу, совершившему 
преступление, а не иным лицам означает, что задержанием (в 
отличие от необходимой обороны) не охватывается причинение 
вреда лицу, совершившему общественно опасное деяние и не 
подлежащему уголовной ответственности в силу невменяемости 
или недостижения возраста уголовной ответственности.  

Право на причинение вреда при задержании преступника, 
возникает с момента совершения им преступления и попытки 
уклониться от задержания, а не с момента вступления приговора 
в законную силу, поэтому говорить о том, что деяние является 
преступлением (а этот факт подтверждается судом) можно лишь 
условно. Важным является осознание человеком, осуществляв-
шим задержание, что вред причиняется именно преступнику.  

При задержании всегда совершаются действия, которые при-
чиняют преступнику разнообразный вред. Этот вред внешне схож с 
различными преступлениями, предусмотренными УК: похищением 
человека, причинением вреда здоровью, уничтожением или повре-
ждением чужого имущества. Последнее не очень типично для за-
держания, но все же встречается. Так, для задержания двух бра-
коньеров инспектор органов рыбоохраны Д. произвел выстрел в 
мотор лодки, в которой они находились, повредив его.    

Вынужденность причинения вреда означает, что вред явля-
ется крайней мерой, его причинение возможно, если  иными 
средствами, не связанными с причинением вреда, задержать 
преступника было невозможно. Неправомерен вред, причинен-
ный без необходимости, когда можно было задержать  преступ-
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ника иными средствами, например, посадить его в машину и 
доставить в отделение полиции.  

Для признания причиненного задерживаемому вреда пра-
вомерным необходимо установить специальную цель — доста-
вить преступника органам власти и пресечь возможность совер-
шения им новых преступлений. Если вред причиняется в качест-
ве самосуда над преступником, содеянное является умышлен-
ным преступлением, за которое лицо подлежит уголовной ответ-
ственности на общих основаниях. 

Право на задержание лица, совершившего преступление, 
имеют любые лица, без каких-либо ограничений: родственники 
потерпевшего, посторонние граждане, ставшие свидетелями 
преступления, сотрудники полиции и т.п. Так,  зимним вечером 
Ф. поджидал своего 14-летнего сына у подъезда дома и увидел 
его в крови и без верхней одежды. Узнав от сына, что на него у 
ближайшей автобусной остановки напал Ш., который избил 
подростка, отнял деньги, сотовый телефон и куртку, Ф. бросился 
на поиски Ш., чтобы доставить его в полицию. Ф. догнал Ш., но 
тот попытался уклониться от задержания, тогда Ф. нанес ему 
сильный удар в голову, причинив его здоровью вред средней 
тяжести и доставил его в отделение полиции. Действия Ф. по 
задержанию преступника были признаны правомерными.  

Предпринятые к задерживаемому меры должны соответство-
вать  характеру и степени общественной опасности преступления и 
обстоятельствам задержания. Однако не требуется полного соот-
ветствия между тяжестью совершенного преступления и вредом, 
причиненным при задержании преступника. Этот вред может быть 
как несколько меньшим, так и несколько большим.  

Допустимый вред, причиненный лицу, совершившему нена-
сильственное преступление, например, кражу, значительно 
меньше, чем вред, причиняемый преступнику, осуществившему 
тяжкое насильственное преступление. Имеет значение и обста-
новка задержания: время суток, место задержания, наличие дру-
гих людей. Все это может серьезно изменить ситуацию и сделать 
причинение вреда преступнику излишним.                 
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Превышением мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, является применение таких мер, ко-
торые явно не соответствуют характеру и степени общественной 
опасности преступления и обстановке задержания. В результате 
задерживаемому причиняется чрезмерный вред, не вызываемый 
тяжестью совершенного им преступления и обстановкой задер-
жания. Такое причинение вреда влечет уголовную ответствен-
ность только при наличии умысла. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, признаются случаи явного несоот-
ветствия причиненного вреда тяжести совершенного задержи-
ваемым преступления, а также случаи явного несоответствия 
вреда обстановке задержания. Так, причинение тяжкого вреда 
здоровью преступника, совершившего кражу, свидетельствует о 
превышении необходимых мер в силу его несоответствия тяже-
сти совершенного преступления.           

В УК предусмотрены специальные составы умышленного 
причинения вреда при превышении мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление. Это – убийство и 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступления. Эти преступления рассматриваются как 
совершенные при смягчающих обстоятельствах.  

Статья 39. Крайняя необходимость 
Случаи крайней необходимости нередко встречаются в ре-

альной действительности. Крайняя необходимость заключается 
в причинении вреда правоохраняемым интересам для предот-
вращения неотвратимого в данных условиях иными средствами 
большего вреда, угрожающего личности, обществу, государству.  

Основанием для причинения вреда при крайней необходи-
мости является опасность, угрожающая охраняемым уголовным 
законом интересам. Источники этой опасности многообразны, к 
ним можно отнести: стихийные силы природы (наводнения, 
землетрясения, горные обвалы, штормы и т.п.); неисправности 
машин и механизмов; состояние здоровья и физиологические 
процессы, происходящие в организме человека; нападения жи-
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вотных, не спровоцированные человеком; опасное поведение 
человека; необходимость одновременного выполнения двух обя-
занностей и т.п. При всей широте этого перечня, который никак 
нельзя признать исчерпывающим в силу многообразия жизнен-
ных ситуаций, речь может идти не о любой опасности, а о слу-
чаях, грозящих причинением существенного вреда правоохра-
няемым интересам. Так, не каждая неисправность техники или 
стихийное явление природы могут рассматриваться в рамках 
крайней необходимости.  

Опасность должна быть наличной и реальной (действительной).  
Наличность опасности означает, что она уже возникла и 

еще не миновала. Чаще всего пределы опасности во времени не-
велики, в частности, быстротечны происшествия на автомобиль-
ных дорогах, когда опасность длится какие-то мгновенья. Одна-
ко опасность может иметь и большую протяженность во време-
ни, например, лесные пожары или пожары на торфяниках в 
сильную засуху. Реальность опасности означает, что она суще-
ствует в действительности, а не в воображении человека. 

Определенные требования предъявляются к деятельности 
по предотвращению более серьезного вреда. При крайней необ-
ходимости такое предотвращение выражается в вынужденном 
причинении вреда меньшим ценностям. Причем чаще всего со-
вершаются действия по причинению менее значительного вреда, 
чтобы избежать большего вреда правоохраняемым интересам, 
но не исключена и возможность бездействия. Это бывает при 
столкновении двух обязанностей, когда человек не выполняет 
одну из них, спасая более ценное благо. Так, хирург, который 
столкнулся с необходимостью одновременного проведения двух 
срочных операций, для первой операции выбирает пациента, 
опасность для жизни которого серьезнее. Осуществляя эту опе-
рацию, он вынужденно бездействует в отношении второго боль-
ного, здоровью которого в результате такой задержки помощи 
причиняется существенный вред. 

Причинение вреда при крайней необходимости может быть 
правомерным только в том случае, когда устранить опасность 
иными средствами, не связанными с причинением вреда, не 
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представляется возможным. Нередко (в случае значительной 
продолжительности опасности во времени) к выводу о беспо-
лезности иных средств приходят не сразу. Это характерно, на-
пример, для лесных пожаров, бушующих в непосредственной 
близости от населенных пунктов. Обычно сначала пытаются по-
гасить такие пожары с помощью воды, а когда этот метод ока-
зывается неэффективным, прибегают к вырубке участков леса, 
наиболее близко расположенных к жилью. Такая вырубка при-
чиняет вред окружающей природной среде, но она носит выну-
жденный характер. 

Иногда определенное действие (бездействие) лица не явля-
ется единственным вариантом устранения опасности, и встает 
вопрос о том, существует ли  обязанность применить тот способ, 
который причиняет наименьший вред или является более эффек-
тивным.  При ответе на этот вопрос следует учитывать, что че-
ловеку, находящемуся в чрезвычайных условиях и вынужден-
ному принимать быстрые решения, бывает очень трудно вы-
явить наиболее рациональный способ реагирования на опас-
ность. Поэтому в уголовном законе  нет требования выбора наи-
лучшего варианта поведения по нейтрализации опасности.        

Так, если невозможно погасить лесной пожар с помощью 
воды, выбирают между вырубкой просеки, чтобы локализовать 
его, и организацией встречного огня, который способен погасить 
пожар. Оба эти способа борьбы с огнем причиняют определен-
ный ущерб, причем ущерб от одного способа может быть боль-
ше, от другого – меньше. Однако уголовный закон не требует от 
лица, осуществляющего защиту в таких условиях, выбора спо-
соба, причиняющего наименьший вред.   

Если источником опасности является общественно опасное 
поведение человека, при крайней необходимости, в отличие от не-
обходимой обороны, вред причиняется третьим лицам. Так, при 
крайней необходимости человек, на которого напала группа лиц, не 
наносит удары посягающим, а разбивает витрину магазина, рассчи-
тывая, что сработавшая сигнализация отпугнет преступников. 

Превышение пределов крайней необходимости имеет место, 
если умышленно причиняется вред, явно не соответствовавший 
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характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, 
при которых она устранялась, когда указанным интересам был 
причинен вред равный или более значительный, чем предотвра-
щенный. Так, характер опасности, создавшейся в результате 
землетрясения для уцелевших людей, выражается в дальнейшей 
угрозе их здоровью, а может быть даже и жизни из-за холода и 
отсутствия жилья, еды и питья. В такой ситуации, если помощь 
не подоспела, вполне допустимо без разрешения изъять со скла-
да одеяла, воду и продукты питания.    

Необходимым требованием для признания правомерности 
поведения является требование о том, что причиненный при 
крайней необходимости вред должен быть меньше, чем предот-
вращенный. Вопрос о том, меньше ли причиненный вред, чем 
предотвращенный, решается с учетом важности спасаемого бла-
га, степени угрожавшей опасности, и их сопоставления с реаль-
но причиненным вредом. Причинение равного по тяжести вреда 
неправомерно, поэтому нельзя спасать свою жизнь за счет жизни 
другого человека. 

Подобные деяния являются преступлением. Однако совер-
шение преступления при нарушении условий правомерности 
крайней необходимости признается обстоятельством, смягчаю-
щим наказание.  

Статья 40. Физическое или психическое принуждение 
В качестве обстоятельства, исключающего преступность 

деяния, предусмотрены физическое или психическое принужде-
ние. Общим для них  является то, что физическое или психиче-
ское воздействие на другого человека общественно опасно, оно 
осуществляется незаконно и имеет целью принудить его причи-
нить вред охраняемым уголовным законом интересам. Оказы-
ваемое принудительное воздействие полностью препятствует 
или существенно мешает осуществлению свободы воли челове-
ка, заставляет его сделать то, что он делать не желает. Таким об-
разом, человек, находящийся под принуждением, используется 
другим лицом как орудие преступления. 

В ч. 1 ст. 40 УК содержатся положения о непреодолимом 
физическом принуждении, под воздействием которого принуж-
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даемый полностью лишается возможности выразить свою волю 
в деянии.  

Физическое принуждение представляет собой противоправ-
ное внешнее воздействие на организм человека или лишение его 
возможности передвигаться в пространстве, осуществляемое с 
целью заставить этого человека против (помимо) его воли дейст-
вовать (бездействовать) определенным образом, выгодным для 
принуждающего.   

Признаками непреодолимого физического принуждения яв-
ляются его непреодолимость (человек не способен руководить 
своими действиями или бездействием), наличность (воздействие 
принуждения на человека уже началось и еще не завершилось) и 
реальность (действительность).  

Под непреодолимостью физического принуждения следует 
понимать воздействие на организм или на свободу передвиже-
ния человека, направленное на то, чтобы полностью блокиро-
вать его волеизъявление и использовать в качестве орудия или 
средства для причинения вреда охраняемым законом интересам. 
Оказать сопротивление такому принуждению человек не в си-
лах. Это может быть связывание, запирание в помещении, из 
которого самостоятельно выбраться невозможно, применение 
пыток, причинение вреда здоровью и т.п. 

С помощью непреодолимого физического принуждения ча-
ще всего принуждающий добивается от другого человека без-
действия, которое причиняет вред охраняемым уголовным зако-
ном интересам. Так, связанный сторож не в состоянии выпол-
нить свою обязанность по охране чужого имущества, и принуж-
дающий совершает хищение. 

Посредством непреодолимого физического принуждения от 
другого человека можно добиться и совершения действий. На-
пример, под пытками человек выдает государственную или 
коммерческую тайну. 

Человек, находившийся под непреодолимым принуждени-
ем, уголовной ответственности не подлежит. К уголовной ответ-
ственности за причинение вреда привлекается тот, кто оказал  
принуждение.  
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В ст. 40 УК предусмотрено положение о преодолимом фи-
зическом и психическом принуждении. Его признаками являют-
ся преодолимость принуждения, наличность и реальность. 

Преодолимость физического принуждения означает, что 
человек может оказать сопротивление этому принуждению и 
проявить свою волю, его свобода воли не утрачивается в полном 
объеме, хотя и в значительной степени ограничивается. Преодо-
лимое физическое принуждение является менее интенсивным, 
чем непреодолимое, и выражается, например, в нанесении побо-
ев, попытке связывания и т.п. Это принуждение направлено на 
то, чтобы заставить принуждаемого причинить вред охраняемым 
законом интересам, навязать ему свою волю.  

Психическое принуждение представляет собой воздействие 
на человека с помощью разнообразных угроз, гипноза, психо-
тропных средств, осуществляемое для того, чтобы он совершил 
выгодное принуждающему деяние, причиняющее вред общест-
венным отношениям. 

Наиболее распространенным видом психического принуж-
дения является высказывание разнообразных угроз. Угрозы мо-
гут быть нескольких видов. Во-первых, это запугивание челове-
ка применением насилия, незаконным лишением свободы или 
ограничением свободы передвижения. Сюда же относится угро-
за совершить изнасилование или насильственные действия сек-
суального характера. Во-вторых, это угроза уничтожения или 
повреждения имущества, иные угрозы имущественного характе-
ра. В-третьих, угроза разглашения сведений, которые принуж-
даемый желает сохранить в тайне, или угроза совершения иных 
нежелательных для человека действий. 

Угроза может быть направлена как на человека, подвер-
гающегося психическому принуждению, так и на близких ему 
людей, под которыми следует понимать всех, в судьбе и благо-
получии которых он заинтересован. Так, братья К. принуждали 
А., свидетеля по делу о причинении ими тяжкого вреда здоро-
вью человека, дать ложные показания, оправдывающие их, уг-
рожая похитить его дочь. А. вынужден был согласиться.  
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Угроза должна обладать такими признаками, как действи-
тельность и непосредственность, т.е. тот, кому она высказывает-
ся, осознает угрозу как реально существующую, и уверен в воз-
можности ее немедленного осуществления. 

Психическим принуждением является и применение физи-
ческого насилия к одному человеку, чтобы заставить другого 
совершить определенное деяние. Такая ситуация характерна для 
захвата заложника, когда виновный предъявляет требования к 
одним, применяя насилие к другим (например, удерживая за-
ложника и причиняя вред его здоровью). В этом случае совер-
шение требуемых действий (бездействия) будет результатом 
психического давления на принуждаемого. 

Деяние принуждаемого, причиняющее вынужденный вред, 
совершается для защиты правоохраняемых интересов: своей 
жизни и здоровья, жизни, здоровья, свободы его близких и т.п.  

Защищать незаконные интересы путем причинения вреда 
законным интересам других лиц, ссылаясь при этом на принуж-
дение, нельзя. Если, например, человеку угрожают разоблачени-
ем реально совершенного им ранее преступления, требуя от него 
передачи чужого имущества, которое находится под его охра-
ной, причинение этим человеком имущественного вреда для то-
го, чтобы избежать ответственности, рамками психического 
принуждения не охватывается, и лицо несет уголовную ответст-
венность за хищение. 

Своевременность причинения вреда означает, что вред не мо-
жет быть причинен после завершения воздействия принуждения. 
Чаще всего пределы принуждения во времени невелики, и принуж-
дающий быстро добивается от   другого человека желаемого пове-
дения (например, кассир в обменном пункте под угрозой примене-
ния оружия отдает преступнику валюту). Однако принуждение 
может иметь и значительную протяженность во времени.  

Если под воздействием преодолимого физического или психи-
ческого принуждения человек умышленно причиняет такой вред, 
который равен или больше предотвращенного, имеются основания 
для уголовной ответственности. При этом совершение преступле-
ния в результате физического или психического принуждения при-
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знается обстоятельством, смягчающим наказание. В этом случае 
подлежит ответственности и тот, кто оказал принудительное воз-
действие на другого человека с целью заставить его совершить 
преступление. Он признается подстрекателем, а при назначении 
ему наказания тот факт, что он совершил преступление с примене-
нием физического или психического принуждения учитывается как 
обстоятельство, отягчающее наказание. 

Статья 41. Обоснованный риск 
Поведение человека, сопряженное с причинением вреда, 

при обоснованном риске, направленном на достижение общест-
венно полезной цели, если без риска достичь этой цели нельзя,  
признается общественно полезным. Отнесение обоснованного 
риска к обстоятельствам, исключающим преступность деяния,  
было необходимым, поскольку без риска невозможно совершен-
ствование науки и техники, а в результате и прогрессивное, по-
ступательное развитие человечества в целом. Хотя в советское 
время нормы об обоснованном риске в уголовном законе не су-
ществовало, возможность производственного риска как обстоя-
тельства, исключающего уголовную ответственность, признава-
ла судебная практика СССР.  

В качестве примера можно привести следующее дело. На 
баркасе, механиком которого работал Л., во время движения 
пробило фланец, соединявший трубопровод с инжектором, по-
дававшим воду. Стремясь не допустить нежелательной останов-
ки судна, Л. начал ремонт на ходу, но в предполагаемое время не 
уложился. За это время вода в котле значительно испарилась, и в 
нем образовалась выпучина. 

Верховный Суд СССР, признав, что авария произошла не 
из-за преступной халатности Л., который при ремонте на ходу 
допустил, по существу, производственный риск, приговор отме-
нил, и дело производством прекратил за отсутствием состава 
преступления.  

Сферы деятельности, в которых возможен обоснованный 
риск, разнообразны. Профессиональный риск преобладает, но не 
является единственно возможным. Если выделять направления 
деятельности, связанной с обоснованным риском, то, прежде 
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всего, это научно-исследовательский риск и риск при испытании 
новой техники, отработке новых методов и технологий произ-
водства, создании новых лекарств и т.п. Здесь заслуживает осо-
бого внимания проблема эксперимента, поскольку в условиях 
его проведения человек вторгается в сферу неизведанного, и 
риск причинения вреда правоохраняемым интересам бывает 
весьма значительным и не всегда четко прогнозируемым. 

Широко распространенным является риск в определенных 
сферах профессиональной деятельности, здесь следует упомя-
нуть транспорт, энергетику, добычу полезных ископаемых, 
службу спасения при катастрофах и стихийных бедствиях, обес-
печение общественной безопасности, военную службу, медици-
ну и т.п. В качестве самостоятельных вариантов профессиональ-
ного риска можно выделить хозяйственный и коммерческий 
риск, который сопряжен с причинением имущественного ущер-
ба, вреда окружающей среде. 

Помимо различных видов профессионального риска суще-
ствует и оправданный риск в иных сферах. К ним можно отнести 
путешествия, спорт, досуг.    

Независимо от сферы деятельности, риск имеет место в тех 
случаях, когда человек не уверен в результате своих действий. 
Если при этом причиняется вред правоохраняемым интересам, 
возникает вопрос о том, был ли риск обоснованным. Обоснован-
ность риска предполагает соблюдение тех условий, которые рег-
ламентированы уголовным законом. 

В качестве обязательных условий, характеризующих обосно-
ванный риск, законом предусмотрены следующие: 1) наличие об-
щественно полезной цели; 2) невозможность ее достижения без 
риска; 3) принятие рискующим достаточных мер для предотвраще-
ния вреда; 4) недопустимость угрозы жизни многих людей, угрозы 
экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Наличие общественно полезной цели  выступает в качестве 
одного из обязательных условий правомерности риска. Отсутст-
вие общественно полезной цели при совершении рискованных 
действий исключает правомерность и обоснованность риска. 
Общественно полезная цель заключается в стремлении добиться 
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полезных результатов, представляющих интерес для общества и 
отдельных его членов, для государства, для отраслей науки, 
промышленности, техники и т.п.  Такая цель свидетельствует о 
том,  что риск осуществляется не из эгоистических побуждений 
человека, стремящегося к личной выгоде. Общественно полез-
ная цель должна быть не абстрактной, а конкретной и достижи-
мой. Если вероятность достижения цели ничтожно мала, то дей-
ствия носят авантюрный характер, и риск не может быть при-
знан обоснованным.  

Невозможность достижения запланированного позитивно-
го результата без риска означает отсутствие гарантированных, 
с заведомо известным позитивным результатом путей решения 
проблемы. При определении обоснованности риска в каждой 
конкретной ситуации необходимо ответить на вопрос о том, 
возможно ли было достижение общественно полезной цели с 
помощью деяния, не связанного с риском. Если невозможно, 
риск  должен быть признан правомерным при соблюдении ос-
тальных условий, предусмотренных уголовным законом. Так, 
первый испытательный полет на новом самолете всегда связан с 
риском, но его нельзя заменить наземными испытаниями. 

Принятие рискующим достаточных мер для предотвраще-
ния вреда предполагает, что он действует не «на удачу», а про-
считывает возможные потери и пытается их нейтрализовать. Од-
нако понятием «достаточные меры» охватываются не объектив-
но, а субъективно достаточные меры, т.е. осуществляются те ме-
ры, которые могло предпринять конкретное лицо. Когда риск 
осуществляется в профессиональной сфере, к требованию о 
принятии достаточных мер для предотвращения вреда следует 
подходить с точки зрения соответствия предпринятых мер науч-
но-техническим достижениям и опыту, имеющимся в этой об-
ласти, и которыми овладело лицо. Требования к риску в непро-
фессиональной сфере не могут быть столь же строгими, но все 
же следует учитывать, что обоснованным риск будет только в 
том случае, если человек  действует не «на авось», а, имея опре-
деленный жизненный опыт и знания, предпринимает все зави-
сящие от него меры для предотвращения возможного вреда. 
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Обоснованный риск в этом плане характеризуется принци-
пиальными отличиями от неосторожных преступлений, сопря-
женных с пренебрежением лица к выполнению своих профес-
сиональных или иных обязанностей, когда рискованные реше-
ния и непринятие мер по предотвращению возможного вреда 
приводят к серьезным последствиям. Так, командир звена в го-
сударственном предприятии «Авиакомпания Енисейский мери-
диан» А. и командир вертолета К. не обеспечили требования 
безопасности полета при организации рейса вертолета МИ-8. 
Полет проводился без планирования и предварительной подго-
товки экипажа к маршруту, без штурманского расчета, в услови-
ях погоды, препятствовавшей выполнению рейса на безопасной 
высоте с учетом гористого рельефа (при таких метеоусловиях 
нельзя было принимать решение о полете). Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта 
повлекло крушение вертолета и причинение по неосторожности 
смерти восьми человек и тяжкого вреда здоровью шести чело-
век. Красноярским краевым А. и К. были осуждены по ч. 3 ст. 
263 УК за нарушение правил безопасности движения и эксплуа-
тации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц (восьми человек).  

Вред, причиненный в результате рискованных действий, 
может быть многообразным – это  имущественный, организаци-
онный, физический вред, вред законным правам и интересам 
граждан. Если такой вред причинен при соблюдении всех необ-
ходимых условий правомерности обоснованного риска, поведе-
ние человека, рискующего во имя серьезной общественно по-
лезной цели, признается общественно полезным.   

Законом предусматривается недопустимость риска, заве-
домо сопряженного с возможными последствиями определенно-
го рода. К ним относятся угроза для жизни многих людей, угроза 
экологической катастрофы или общественного бедствия. Заве-
домость такой угрозы означает, что указанные последствия оце-
ниваются лицом как неизбежные или реально возможные. Угро-
за для жизни многих людей имеет место, когда неизбежна или 
возможна гибель нескольких человек (три и более). Угроза эко-
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логической катастрофы предполагает неизбежность или воз-
можность причинения невосполнимого существенного ущерба 
окружающей природной среде, в том числе, разрушения естест-
венных экологических систем, массовой гибели животных, серь-
езного загрязнения воздуха, воды, земли. Угроза общественного 
бедствия означает неизбежность или возможность нарушения 
состояния защищенности жизненно важных интересов общест-
ва. Возможными последствиями здесь являются пожары, затоп-
ления, разрушения жилых домов, средств коммуникации и жиз-
необеспечения и т.п. 

Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения 
Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам лицом, действовавшим во испол-
нение обязательных для него приказа или распоряжения. Уго-
ловную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, 
отдавшее незаконный приказ или распоряжение. 

Нормальное существование общества невозможно без под-
держания необходимого порядка и дисциплины. Серьезную роль 
в этом играют отношения власти и подчинения, требование обя-
зательного выполнения законных приказов и распоряжений.  

Существует презумпция законности приказа или распоряже-
ния, изданного в надлежащей форме лицом, обладающим на это 
правом, и адресованного лицу, обязанному подчиняться, что обу-
словлено требованиями исполнительской дисциплины, необходи-
мыми для нормального существования общества и государства. 

Приказ (распоряжение) – это основанное на законе и обле-
ченное в установленную форму властное требование о выполне-
нии действий (бездействия), обращенное к лицу, обязанному 
подчиняться. 

Уголовно-правовое значение имеет ситуация, когда во ис-
полнение приказа (распоряжения) исполнитель совершает пред-
писанные ему действия (бездействие), причиняющие вред обще-
ственным отношениям, охраняемым законом, если этот вред 
подпадает под признаки конкретного преступления.  На практике 
встречаются следующие варианты действий во исполнение при-
каза, который не воспринимался исполнителем как незаконный: 
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привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-
сти, незаконное освобождение от уголовной ответственности и 
некоторые другие. Однако наиболее характерные примеры связа-
ны с взаимодействием человека и техники, выполнением распоря-
жений, имеющих сложное техническое содержание. Так, оценка 
производственного процесса как единого целого с пониманием це-
лесообразности отдельных его составляющих, осознание необхо-
димости выполнения конкретных (иногда неординарных) действий 
могут быть в ряде случаев доступны лишь лицам, занимающим 
руководящие должности. Рядовые работники нередко оказываются 
не в состоянии оценить взаимосвязь явлений, а потому и незакон-
ность отданных руководителем распоряжений.  

Вред, причиненный исполнителем обязательного приказа 
или распоряжения, не влечет для него уголовной ответственно-
сти и признается актом социально допустимого, целесообраз-
ного поведения такого лица. Подчиненный, выполнивший, как 
он полагал, законное распоряжение своего начальника, не может 
отвечать за наступившие последствия, предвидеть которые был 
обязан не он, а лицо, отдавшее распоряжение. Таким образом, 
исполнитель приказа причиняет вред невиновно, поэтому  уго-
ловной ответственности в этом случае подлежит только лицо, 
отдавшее незаконный приказ или распоряжение.  

Необходимо, чтобы приказ был обязательным для данного 
исполнителя. Приказ должен быть отдан надлежащим лицом 
тому, кто обязан подчиняться, с соблюдением необходимой 
формы. Необходимо также  отсутствие заведомости незаконно-
сти приказа (распоряжения) для исполнителя. Это означает от-
сутствие у него умысла на причинение вреда. Поскольку испол-
нитель, несмотря на обязанность подчиняться, не лишен свобо-
ды воли, он не должен исполнять заведомо незаконные приказ 
или распоряжение. Данное положение распространяется, в том 
числе, и на военнослужащих, которые должны беспрекословно 
исполнять только законные приказы.  

За совершение умышленного преступления во исполнение неза-
конного приказа (распоряжения) к уголовной ответственности при-
влекается не только лицо, отдавшее  приказ, но и исполнитель.   
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Можно привести следующий пример из судебной практики, 
когда преступность приказа была очевидна для исполнителя, 
совершившего умышленное преступление. В. – начальник отде-
ления по борьбе с экономическими преступлениями УВД дал 
указание своему подчиненному Ю. – старшему группы по выяв-
лению экономических преступлений на потребительском рынке, 
склонить лиц, занимающихся изготовлением фальсифицирован-
ной водки, к даче взятки, а полученные деньги передать ему. 

Обнаружив у М. фальсифицированную водку, Ю. получил 
от него 5 тыс. рублей, после чего дал указание З. и Х. не оформ-
лять документально факт обнаружения незаконно изготовленной 
водки. Полученные в качестве взятки деньги он передал своему 
начальнику В. 

При совершении умышленного преступления во исполне-
ние заведомо незаконного приказа имеет место соучастие в пре-
ступлении. Исполнитель незаконного приказа (распоряжения) 
признается исполнителем преступления, а лицо, отдавшее такой 
приказ, - организатором или подстрекателем. 

За неосторожное преступление, совершенное во исполнение 
незаконного приказа, исполнитель уголовной ответственности 
не несет. К уголовной ответственности в этом случае привлека-
ется только лицо, отдавшее незаконный приказ. 

 
Раздел III. Наказание 

 
Глава 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 

Статья 43. Понятие и цели наказания 
1. Наказание есть мера государственного принуждения, на-

значаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и заключа-
ется в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ог-
раничении прав и свобод этого лица. 

2. Наказание применяется в целях восстановления социаль-
ной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений. 
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Статья 44. Виды наказаний 
Видами наказаний являются: 
а) штраф; 
б) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 
в) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 
г) обязательные работы; 
д) исправительные работы; 
е) ограничение по военной службе; 
ж) утратил силу; 
з) ограничение свободы; 
з.1) принудительные работы; 
и) арест; 
к) содержание в дисциплинарной воинской части; 
л) лишение свободы на определенный срок; 
м) пожизненное лишение свободы; 
н) смертная казнь. 
 
Статья 45. Основные и дополнительные виды наказаний 
1. Обязательные работы, исправительные работы, ограниче-

ние по военной службе, принудительные работы, арест, содер-
жание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 
определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. 

2. Штраф, лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью и ограничение 
свободы применяются в качестве как основных, так и дополни-
тельных видов наказаний. 

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград применяется только в 
качестве дополнительных видов наказаний. 

 
Статья 46. Штраф 
1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 
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2. Штраф устанавливается в размере от пяти тысяч до одно-
го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо 
исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме 
коммерческого подкупа или взятки. Штраф в размере от пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период свыше трех лет может назначаться толь-
ко за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специаль-
но предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, за исключением случаев исчисления 
размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерче-
ского подкупа или взятки. Штраф, исчисляемый исходя из вели-
чины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки, уста-
навливается в размере до стократной суммы коммерческого 
подкупа или взятки, но не может быть менее двадцати пяти ты-
сяч рублей и более пятисот миллионов рублей. 

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести со-
вершенного преступления и имущественного положения осуж-
денного и его семьи, а также с учетом возможности получения 
осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех 
же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой вы-
платы определенными частями на срок до пяти лет. 

4. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может 
назначаться только в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

5. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного в качестве основного наказания, он заменяется иным 
наказанием, за исключением лишения свободы. Указанное по-
ложение не распространяется на осужденных к наказанию в виде 
штрафа за преступления, предусмотренные статьями 204, 290, 
291, 291.1 настоящего Кодекса. 

 
Статья 47. Лишение права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью 
1. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении 
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занимать должности на государственной службе, в органах ме-
стного самоуправления либо заниматься определенной профес-
сиональной или иной деятельностью. 

2. Лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от 
одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на 
срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного ви-
да наказания. В случаях, специально предусмотренных соответст-
вующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати 
лет в качестве дополнительного вида наказания. 

3. Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью может назначаться в 
качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно 
не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве наказания за соответствующее 
преступление, если с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности виновного 
суд признает невозможным сохранение за ним права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

4. В случае назначения этого вида наказания в качестве до-
полнительного к обязательным работам, исправительным рабо-
там, ограничению свободы, а также при условном осуждении его 
срок исчисляется с момента вступления приговора суда в закон-
ную силу. В случае назначения лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
в качестве дополнительного вида наказания к аресту, содержа-
нию в дисциплинарной воинской части, принудительным рабо-
там, лишению свободы оно распространяется на все время отбы-
вания указанных основных видов наказаний, но при этом его 
срок исчисляется с момента их отбытия. 
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Статья 48. Лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных наград 

При осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления с учетом личности виновного суд может лишить 
его специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. 

 
Статья 49. Обязательные работы 
1. Обязательные работы заключаются в выполнении осуж-

денным в свободное от основной работы или учебы время бес-
платных общественно полезных работ. Вид обязательных работ 
и объекты, на которых они отбываются, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями. 

2. Обязательные работы устанавливаются на срок от шести-
десяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свы-
ше четырех часов в день. 

3. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
обязательных работ они заменяются принудительными работами 
или лишением свободы. При этом время, в течение которого 
осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при 
определении срока принудительных работ или лишения свободы 
из расчета один день принудительных работ или один день ли-
шения свободы за восемь часов обязательных работ. 

4. Обязательные работы не назначаются лицам, признанным 
инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту на воинских долж-
ностях рядового и сержантского состава, если они на момент 
вынесения судом приговора не отслужили установленного зако-
ном срока службы по призыву. 

 
Статья 50. Исправительные работы 
1. Исправительные работы назначаются осужденному, 

имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 
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Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает ис-
правительные работы по основному месту работы. Осужденный, 
не имеющий основного места работы, отбывает исправительные 
работы в местах, определяемых органами местного самоуправ-
ления по согласованию с уголовно-исполнительными инспек-
циями, но в районе места жительства осужденного. 

2. Исправительные работы устанавливаются на срок от двух 
месяцев до двух лет. 

3. Из заработной платы осужденного к исправительным ра-
ботам производятся удержания в доход государства в размере, 
установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати 
процентов. 

4. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 
принудительными работами или лишением свободы из расчета 
один день принудительных работ или один день лишения свобо-
ды за три дня исправительных работ. 

5. Исправительные работы не назначаются лицам, признан-
ным инвалидами первой группы, беременным женщинам, жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву, а также военно-
служащим, проходящим военную службу по контракту на воин-
ских должностях рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву. 

 
Статья 51. Ограничение по военной службе 
1. Ограничение по военной службе назначается осужден-

ным военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса за совершение преступлений против военной 
службы, а также осужденным военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, вместо исправительных работ, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса. 
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2. Из денежного довольствия осужденного к ограничению 
по военной службе производятся удержания в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадца-
ти процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный 
не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок 
наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания. 

 
Статья 52. Утратила силу 
 
Статья 53. Ограничение свободы 
1. Ограничение свободы заключается в установлении судом 

осужденному следующих ограничений: не уходить из дома 
(квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не по-
сещать определенные места, расположенные в пределах терри-
тории соответствующего муниципального образования, не вы-
езжать за пределы территории соответствующего муниципаль-
ного образования, не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, 
не изменять место жительства или пребывания, место работы и 
(или) учебы без согласия специализированного государственно-
го органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденны-
ми наказания в виде ограничения свободы. При этом суд возла-
гает на осужденного обязанность являться в специализирован-
ный государственный орган, осуществляющий надзор за отбы-
ванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от 
одного до четырех раз в месяц для регистрации. Установление 
судом осужденному ограничений на изменение места жительст-
ва или пребывания без согласия указанного специализированно-
го государственного органа, а также на выезд за пределы терри-
тории соответствующего муниципального образования является 
обязательным. 

2. Ограничение свободы назначается на срок от двух меся-
цев до четырех лет в качестве основного вида наказания за пре-
ступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, 
а также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве допол-
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нительного вида наказания к принудительным работам или ли-
шению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

3. В период отбывания ограничения свободы суд по пред-
ставлению специализированного государственного органа, осу-
ществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в 
виде ограничения свободы, может отменить частично либо до-
полнить ранее установленные осужденному ограничения. 

4. Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свобо-
ды, осуществляется в порядке, предусмотренном уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, а 
также издаваемыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти. 

5. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 
наказания, суд по представлению специализированного государ-
ственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осу-
жденными наказания в виде ограничения свободы, может заме-
нить неотбытую часть наказания принудительными работами 
или лишением свободы из расчета один день принудительных 
работ за два дня ограничения свободы или один день лишения 
свободы за два дня ограничения свободы. 

6. Ограничение свободы не назначается военнослужащим, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, 
не имеющим места постоянного проживания на территории Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 53.1. Принудительные работы 
1. Принудительные работы применяются как альтернатива 

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совер-
шение преступления небольшой или средней тяжести либо за 
совершение тяжкого преступления впервые. 

2. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд 
придет к выводу о возможности исправления осужденного без 
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реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он 
постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения 
свободы принудительными работами. При назначении судом 
наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет при-
нудительные работы не применяются. 

3. Принудительные работы заключаются в привлечении 
осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и 
органами уголовно-исполнительной системы. 

4. Принудительные работы назначаются на срок от двух ме-
сяцев до пяти лет. 

5. Из заработной платы осужденного к принудительным ра-
ботам производятся удержания в доход государства, перечис-
ляемые на счет соответствующего территориального органа уго-
ловно-исполнительной системы, в размере, установленном при-
говором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. 

6. В случае уклонения осужденного от отбывания принуди-
тельных работ они заменяются лишением свободы из расчета 
один день лишения свободы за один день принудительных работ. 

7. Принудительные работы не назначаются несовершенно-
летним, лицам, признанным инвалидами первой или второй 
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилет-
него возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего воз-
раста, а также военнослужащим. 

 
Статья 54. Арест 
1. Арест заключается в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от од-
ного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или 
исправительных работ арестом он может быть назначен на срок 
менее одного месяца. 

2. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту 
вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а 
также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до четырнадцати лет. 

3. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 
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Статья 55. Содержание в дисциплинарной воинской части 
1. Содержание в дисциплинарной воинской части назнача-

ется военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту на должностях рядового и сержантского состава, если 
они на момент вынесения судом приговора не отслужили уста-
новленного законом срока службы по призыву. Это наказание 
устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса за совершение преступлений против воен-
ной службы, а также в случаях, когда характер преступления и 
личность виновного свидетельствуют о возможности замены 
лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осу-
жденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

2. При содержании в дисциплинарной воинской части вме-
сто лишения свободы срок содержания в дисциплинарной воин-
ской части определяется из расчета один день лишения свободы 
за один день содержания в дисциплинарной воинской части. 

 
Статья 56. Лишение свободы на определенный срок 
1. Лишение свободы заключается в изоляции осужденного 

от общества путем направления его в колонию-поселение, по-
мещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 
учреждение, исправительную колонию общего, строгого или 
особого режима либо в тюрьму. Наказание в виде лишения сво-
боды может быть назначено осужденному, совершившему впер-
вые преступление небольшой тяжести, только при наличии 
отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 на-
стоящего Кодекса, за исключением преступлений, предусмот-
ренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и 
статьей 233 настоящего Кодекса, или только если соответст-
вующей статьей Особенной части настоящего Кодекса лишение 
свободы предусмотрено как единственный вид наказания. 

2. Лишение свободы устанавливается на срок от двух меся-
цев до двадцати лет. 

3. Утратила силу. 
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4. В случае частичного или полного сложения сроков лише-
ния свободы при назначении наказаний по совокупности пре-
ступлений максимальный срок лишения свободы не может быть 
более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - более 
тридцати лет. 

 
Статья 57. Пожизненное лишение свободы 
1. Пожизненное лишение свободы устанавливается за со-

вершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а 
также за совершение особо тяжких преступлений против здоро-
вья населения и общественной нравственности, общественной 
безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

2. Пожизненное лишение свободы не назначается женщи-
нам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 
восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесе-
ния судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

 
Статья 58. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения 
1. Отбывание лишения свободы назначается: 
а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свобо-
ды за совершение умышленных преступлений небольшой и 
средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, - в 
колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения пре-
ступления и личности виновного суд может назначить указан-
ным лицам отбывание наказания в исправительных колониях 
общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а 
также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде 
рецидива, - в исправительных колониях общего режима; 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за соверше-
ние особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 



 121

свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступ-
лений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в 
исправительных колониях строгого режима; 

г) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению сво-
боды, а также при особо опасном рецидиве преступлений - в ис-
правительных колониях особого режима. 

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а 
также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание 
части срока наказания может быть назначено в тюрьме, при этом 
суд засчитывает время содержания осужденного под стражей до 
вступления в законную силу обвинительного приговора в срок 
отбывания наказания в тюрьме. 

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к 
моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возрас-
та, отбывание наказания назначается в воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного учреждения осуществ-
ляется судом в соответствии с уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 59. Смертная казнь 
1. Смертная казнь как исключительная мера наказания мо-

жет быть установлена только за особо тяжкие преступления, по-
сягающие на жизнь. 

2. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и 
мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестидесятипятилетнего возраста. 

2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Рос-
сийской Федерации иностранным государством для уголовного 
преследования в соответствии с международным договором 
Российской Федерации или на основе принципа взаимности, ес-
ли в соответствии с законодательством иностранного государст-
ва, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом 
преступление не предусмотрена или неприменение смертной 
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казни является условием выдачи либо смертная казнь не может 
быть ему назначена по иным основаниям. 

3. Смертная казнь в порядке помилования может быть заме-
нена пожизненным лишением свободы или лишением свободы 
на срок двадцать пять лет. 

 
Комментарий к главе 9: 
В главе 9 УК дано понятие наказания, сформулированы его 

цели, представлена система наказаний и дана характеристика 
всех видов наказания. Наказание является важнейшим инстру-
ментом борьбы с преступностью. Без запрещения общественно 
опасных деяний под страхом наказания, без его реального при-
менения уголовный закон не мог бы выполнять свои задачи ох-
раны интересов личности, общества, государства и предупреж-
дения преступлений. 

Наказание представляет собой правовое последствие со-
вершения преступления, то есть преступление и наказание тесно 
взаимосвязаны. Из положений ч. 1 ст. 43 УК вытекает, что нака-
зание является мерой государственного принуждения, которая 
назначается по приговору суда лицу, виновному в совершении 
преступления. Рассматривая наказание как меру государствен-
ного принуждения, необходимо отметить, что оно назначается 
от имени государства, применяется в интересах общества, его 
исполнение обеспечивается государством. Принудительность 
означает, что назначение и исполнение наказания осуществля-
ются независимо от воли осужденного. Наказание заключается в 
предусмотренных уголовным законом лишении или ограниче-
нии прав и свобод виновного в совершении преступления. Сле-
довательно, основное содержание наказания — это принужде-
ние, лишение преступника какого-либо блага. Вместе с тем, на-
казание не имеет целью причинение физических или нравствен-
ных страданий осужденному или унижение его достоинства. 
Принуждение не может быть беспредельным, поэтому наказание 
назначается в параметрах, установленных УК, имеет определен-
ный вид и срок либо размер. Исчерпывающий перечень наказа-
ний содержится в ст. 44 УК, а в других статьях главы 9 закреп-
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лены признаки всех видов наказания, их карательное содержа-
ние, возможные для назначения судом сроки или размеры. Од-
нако конкретные виды наказания за определенные виды престу-
плений и их максимальные (а часто и минимальные) пределы 
предусматриваются в статьях Особенной части УК. Принуди-
тельность наказания обеспечивается и специфическим способом, 
предусмотренным УК, - это замена наказания, назначенного су-
дом, в случае злостного уклонения от его отбывания, более стро-
гим видом наказания. Так, при злостном уклонении от обяза-
тельных работ они заменяются принудительными работами или 
лишением свободы.    

Наказание назначается только по приговору суда лицу, ви-
новному в совершении преступления, никто не может быть под-
вергнут наказанию иначе как по приговору суда. В обвинитель-
ном приговоре суда дается отрицательная оценка преступника и 
совершенного им деяния, указывается вид и размер наказания, 
назначенного виновному.  

Наказание носит строго личный характер, его адресатом яв-
ляется только лицо, совершившее преступление, поэтому нака-
зание не должно быть направлено на других лиц, например на 
родственников осужденного. Важно, что при назначении нака-
зания, наряду с характером и степенью общественной опасности 
совершенного преступления, учитывается личность виновного, 
которая служит самостоятельным основанием для индивидуали-
зации, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 
оценивается влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи. Таким образом, на-
казание назначается конкретному человеку, с учетом его осо-
бенностей и личных обстоятельств, за совершенное им преступ-
ление, которое также имеет индивидуальные характеристики. 

Своеобразным последствием назначенного судом наказания 
является судимость. Виновный в совершении преступления 
считается судимым в течение определенного срока со дня вступ-
ления обвинительного приговора в законную силу. Судимость 
влияет на его правовой статус и после отбытия наказания до ис-
течения сроков погашения судимости. Так, человек, имеющий 
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судимость, ограничен в выборе некоторых видов профессио-
нальной деятельности. Судимость за умышленные преступления 
учитывается при признании рецидива преступлений, а рецидив 
отнесен законом к обстоятельствам, отягчающим наказание, 
влияет на определение вида исправительного учреждения для 
отбывания наказания в виде лишения свободы. Предусмотрены 
и специальные (более строгие) правила назначения наказания 
при рецидиве преступлений. 

В главе 9 УК определяются цели наказания, под которыми 
понимается тот конечный результат, которого стремится дос-
тичь государство при помощи наказания. Согласно ч. 2 ст. 43 УК 
наказание применяется в целях восстановления социальной 
справедливости, исправления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. Таким образом, в УК преду-
смотрены три взаимосвязанные цели наказания, которые отве-
чают на вопрос о том, для чего назначается и исполняется нака-
зание за совершенное преступление.  

Восстановление социальной справедливости путем наказа-
ния осужденного названо в качестве первой цели наказания, оно 
осуществляется как по отношению к обществу в целом, так и по 
отношению к потерпевшему. Вместе с тем, справедливость не-
возможна без соблюдения прав виновного, что предполагает со-
размерность наказания преступлению и личности виновного, 
обстоятельствам, смягчающим и отягчающим наказание, а также 
запрет двойного наказания за одно преступление. 

Восстановление социальной справедливости достигается 
путем ограничения прав и свобод виновного. Это обеспечивает-
ся системой предусмотренных в УК санкций и индивидуализа-
цией наказания судом. Карательное содержание наказания явля-
ется способом восстановления социальной справедливости. Так, 
потерпевший видит, что государство не осталось равнодушным 
к его судьбе, и соразмерно назначенное наказания удовлетворяет 
его чувство справедливости. Немаловажно и отношение общест-
ва к наказанию как к назначенному виновному заслуженно. 

Благодаря наказанию также в некоторой степени происходит 
восстановление нарушенных интересов. Так, в доход государства 
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поступают суммы уплаченных штрафов и проценты удержаний 
при исправительных работах. Что касается восстановления соци-
альной справедливости при назначении и отбывании наказания за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, то оно, по общему правилу, 
достигается с помощью длительных сроков лишения свободы и 
строго режима отбывания этого вида наказания.  

В качестве второй цели предусмотрено исправление осуж-
денного. Наказание является мерой принуждения, но оно одно-
временно направлено на воспитательное воздействие на винов-
ного. С уголовно-правовой точки зрения исправление заключа-
ется в том, что лицо, отбывшее наказание, становится законо-
послушным членом общества и более не совершает преступле-
ний. При этом мотивы такого законопослушного поведения мо-
гут быть различными: осознание порочности своего поведения и 
чистосердечное раскаяние, решение завести семью, нежелание 
вновь подвергнуться наказанию и т.п. 

Уголовно-исполнительный кодекс предъявляет более стро-
гие требования к исправлению: формирование уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулирование право 
послушного поведения.  

В качестве третьей цели предусмотрено предупреждение 
совершения новых преступлений. Эта цель подразделяется на 
цели общего и специального предупреждения.  

Цель специального предупреждения означает стремление 
государства к тому, чтобы во время отбывания наказания осуж-
денный не совершил нового преступления. Средствами дости-
жения такого предупреждения являются применяемые согласно 
приговору суда виды наказания, которые лишают осужденного 
возможности совершения новых преступлений либо существен-
но ограничивают такую возможность. Так, специальное преду-
преждение осуществляется в случае назначения должностному 
лицу, осужденному за получение взяток, наказания в виде лише-
ния свободы с дополнительным наказанием в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности. Осужденный в такой си-
туации не имеет возможности далее получать взятки.  
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Общее предупреждение заключается в том, что посредством 
принудительного воздействия наказания на осужденного другие 
лица удерживаются от совершения преступлений в будущем. В 
этом плане общее предупреждение рассматривает конкретного 
осужденного как средство воздействия на других людей. Лише-
ния, которым подвергается осужденный в связи с применением 
наказания, воздействуют на окружающих путем устрашения. 
Однако такое воздействие не должно быть сопряжено с выходом 
за рамки справедливо назначенного наказания.  

Рассматривая возможности общего предупреждения, следует 
учитывать, что в нравственном отношении население неоднородно. 
Есть люди, которые никогда не нарушат не только уголовно-
правовые нормы, но и  нормы морали, и нет смысла говорить о не-
обходимости предотвращения возможности совершения ими пре-
ступлений. Вместе с тем, некоторая часть населения характеризу-
ется отсутствием глубоких нравственных начал, но на них оказыва-
ет сдерживающее воздействие наказание, назначенное преступни-
кам, поэтому можно сделать вывод, что общее предупреждение 
обращено к этой неустойчивой части населения. 

Общее предупреждение обеспечивается не только с помо-
щью наказания виновного. Обще предупредительную роль игра-
ет и сам факт принятия уголовного закона, с положениями кото-
рого знакомятся широкие слои населения. 

Рассмотренные цели наказания взаимосвязаны и направле-
ны на защиту общества от возможных в будущем преступных 
посягательств. Указанные цели достигаются не сразу, каждая из 
них имеет самостоятельное значение, и возможны случаи, когда 
удается достичь одну цель, например восстановления социаль-
ной справедливости, а другие цели остаются нереализованными. 

В ст. 44 УК предусмотрена система наказаний. Действую-
щее уголовное законодательство предусматривает различные 
виды наказания. Перечень видов наказания является исчерпы-
вающим, закрытым и не подлежит расширительному толкова-
нию, а все виды наказаний в совокупности образуют систему 
наказаний. 
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Система наказаний – это установленная законом обязательная 
и исчерпывающая совокупность наказаний, расположенная по сте-
пени их сравнительной тяжести от самого мягкого к самому суро-
вому. Отдельные виды наказания, входящие в систему, обладают 
общими признаками. Все виды наказания воздействуют на право-
вой статус личности, по содержанию выступают в качестве кары, 
поскольку ограничивают права осужденного. Все виды наказания 
направлены на реализацию целей наказания, имеют общее основа-
ние — совершение преступления. Последствием любого наказания 
является судимость. Вместе с тем, виды наказания имеют и суще-
ственные различия по характеру и объему правоограничений, что 
показывает их различное содержание.  

Система наказаний начинается штрафом. Затем следуют 
лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного чина и государст-
венных наград, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, прину-
дительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воин-
ской части, лишение свободы на определенный срок, пожизнен-
ное лишение свободы и смертная казнь. Всего в систему входит 
13 видов наказания, такое разнообразие имеет целью дать воз-
можность для дифференциации наказания в санкциях статей 
Особенной части УК, а также для индивидуализации наказания 
судом, позволяет осуществить учет особенностей совершенного 
преступления и личности виновного. 

Не все виды наказаний, включенные в систему, применяют-
ся в настоящее время. Так, не применяется наказание в виде аре-
ста, поскольку не созданы условия для его отбывания: не по-
строены арестные дома в каждом субъекте РФ, наказание в виде 
принудительных работ будет назначаться с 2013 года. В настоя-
щее время не назначается наказание в виде смертной казни, 
включенное в систему наказаний и предусмотренное санкциями 
пяти статей Особенной части УК. Назначение этого вида наказа-
ния заблокировано Постановлением Конституционного суда РФ 
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от 2 февраля 1999 г. и Определением Конституционного суда РФ 
от 19 ноября 2009 г. 

Для несовершеннолетних УК предусматривает специаль-
ную систему, включающую 6 видов наказания (ст. 88 УК) – 
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные работы, ограничение сво-
боды, лишение свободы на определенный срок.  

Виды наказания по порядку их применения подразделяются 
на основные и дополнительные, а также наказания, которые мо-
гут применяться как в качестве основных, так и дополнитель-
ных наказаний. Только в качестве основных видов наказания 
могут применяться обязательные работы, исправительные рабо-
ты, ограничение по военной службе, принудительные работы, 
арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы 
и смертная казнь. Основные виды наказания назначаются само-
стоятельно и не могут присоединяться к другому наказанию или 
сочетаться друг с другом. Так, нельзя назначить одному лицу 
два таких вида наказания как, например, исправительные работы 
и лишение свободы на определенный срок. 

В УК включены три вида наказания, которые могут приме-
няться как в качестве основных, так и в качестве дополнитель-
ных. Это – штраф, лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью и ограниче-
ние свободы.  

Единственным видом наказания, который может приме-
няться только в качестве дополнительного, является лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина, 
государственных наград. Этот вид наказания не назначается са-
мостоятельно, а применяется только в сочетании с основными 
видами наказания, например лишением свободы, присоединяет-
ся к нему, усиливая правоограничения и обеспечивая более по-
следовательную индивидуализацию наказания. 

Правоограничения, составляющие сущность разных видов 
наказания, различны. Можно выделить наказания, не связанные 
с лишением свободы, и наказания, связанные с ним. К первой 
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группе относятся штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, лише-
ние специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, обязательные работы, исправи-
тельные работы, ограничение по военной службе, ограничение 
свободы, принудительные работы.  

Во вторую группу входят: арест, содержание в дисципли-
нарной воинской части, лишение свободы на определенный 
срок, пожизненное лишение свободы. Вне этих групп находится 
смертная казнь. 

Большинство видов наказания назначаются на определен-
ный срок, штраф характеризуется размером. Однако лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград, пожизненное лишение свободы и 
смертная казнь не связаны со сроком или размером. 

Специальную группу представляют виды наказания, кото-
рые назначаются только военнослужащим и не применяются к 
другим категориям осужденных.  Это ограничение по военной 
службе и содержание в  дисциплинарной воинской части.  

Статья 46. Штраф 
Штраф является самым мягким видом наказания, он преду-

смотрен ст. 46 УК. Штраф может быть назначен как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного наказания.       

Штраф как вид наказания имеет давнюю историю. Денеж-
ные взыскания в пользу потерпевшего, а затем в пользу княже-
ской власти были положены в основу русской карательной сис-
темы, первоначально носившей экономический характер. С раз-
витием феодальных отношений штраф отошел на второй план, 
уступив место смертной казни, позднее этот вид наказания снова 
получил распространение.  

В УК РФ штраф часто предусматривается в качестве основ-
ного наказания за преступления небольшой или средней тяже-
сти, обычно в альтернативе с обязательными работами, исправи-
тельными работами, ограничением свободы. Изредка штраф 
предусматривается в качестве основного наказания и за тяжкие 
преступления в альтернативе с лишением свободы на опреде-
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ленный срок.  Так, в санкции ч. 3 ст. 158 УК за кражу, совер-
шенную с незаконным проникновением в жилище, из нефтепро-
вода либо в крупном размере, штраф предусмотрен в альтерна-
тиве с принудительными работами и лишением свободы на срок 
до 6 лет. По общему правилу суд сначала должен рассмотреть 
возможность назначения штрафа, если он указан в санкции в 
качестве основного наказания наряду с более строгими видами 
наказания. При этом более строгий вид наказаний из числа пре-
дусмотренных за совершение преступления назначается только в 
случае, если менее строгий вид не может обеспечить достижение 
целей наказания. 

Часто штраф предусматривается в качестве дополнительно-
го наказания к лишению свободы на длительные сроки за тяж-
кие и особо тяжкие преступления корыстной направленности, и 
его размеры при этом велики. Так, за разбой, совершенный с не-
законным проникновением в жилище, помещение либо иное 
хранилище или в крупном размере, предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. По-
мимо этого возможно назначение в качестве дополнительного 
наказания штрафа в максимальных размерах (до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет) либо ограничения свободы 
на срок до двух лет.     

Штраф представляет собой денежное взыскание, уплачен-
ные суммы поступают в доход государства. Определение разме-
ра штрафа в УК предусматривается тремя способами: в размере 
от пяти тысяч руб до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы осужденного за период от двух недель до пяти 
лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета 
или сумме коммерческого подкупа или взятки (до стократной 
суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более пятиста 
миллионов рублей). Размер заработной платы или иного дохода 
исчисляется на момент вынесения приговора. Под иным дохо-
дом понимается любой доход, полученный осужденным и под-
лежащий налогообложению, например доход от сдачи квартиры, 
дачи. Помимо этого необходимо учитывать, что размер штрафа  
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в зависимости от категории преступления предусмотрен в двух 
вариантах. За преступления небольшой или средней тяжести 
размер штрафа должен быть значительно ниже максимальных 
его пределов, а штраф от 500 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода за период свыше трех лет воз-
можно назначить только за совершение тяжких или особо тяж-
ких преступлений. 

Поскольку разница между минимальными и максимальны-
ми пределами штрафа очень велика, суду предоставляется воз-
можность учета тяжести совершенного преступления, имущест-
венного положения осужденного и его семьи, а также возможно-
сти получения осужденным заработной платы или иного дохода.  

Для обеспечения реального исполнения этого вида наказа-
ния предусмотрено, что суд может назначить штраф с рассроч-
кой выплаты определенными частями на срок до пяти лет. Тре-
бование учета имущественного положения осужденного имеет 
принципиальное значение. С одной стороны, штраф должен вы-
ступать как ощутимое наказание, а с другой стороны, не должен 
приводить к безысходному положению, и у осужденного долж-
ны оставаться материальные средства для существования.  

В качестве дополнительного вида наказания штраф может 
назначаться только в случаях, когда он указан в санкции статьи 
Особенной части УК. 

Размер штрафа для несовершеннолетних значительно ни-
же: от 1 тысячи до 50 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период от 2 недель до 6 месяцев. 
Штраф несовершеннолетним назначается как при наличии у 
осужденного самостоятельного заработка или имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему, по реше-
нию суда может взыскиваться с его родителей или иных закон-
ных представителей с их согласия.  

Существует возможность принудительного воздействия на 
лиц, уклоняющихся от уплаты штрафа. В случае злостного укло-
нения от уплаты штрафа, назначенного как основное наказа-
ние, он заменяется на более строгий вид наказания за исключе-
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нием лишения свободы (данное исключение не распространяет-
ся на осужденных за взяточничество и коммерческий подкуп). 

Статья 47. Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 

Данное наказание назначается судом как в качестве основ-
ного, так и в качестве дополнительного наказания. Причем в ка-
честве дополнительного наказания может назначаться и в случа-
ях, не предусмотренных в статьях Особенной части УК. 

Применение этого наказания обусловлено необходимостью 
предупреждения рецидива со стороны лиц, преступления кото-
рых были связаны с их должностным положением или профес-
сиональной или иной деятельностью. Данное наказание является 
специальным, поскольку может быть применено к ограниченно-
му кругу осужденных. 

Фактически рассматриваемое наказание состоит из двух 
разновидностей: 1) лишение права занимать определенные 
должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления; 2) лишение права заниматься профессиональ-
ной или иной деятельностью.  

Первая разновидность — лишение права занимать опреде-
ленные должности распространяется только на государственную 
службу и службу в органах местного самоуправления, но не на 
выполнение управленческих функций в коммерческих и иных 
организациях. Такое наказание существенно ограничивает тру-
довые права и возможности осужденных, способствует устране-
нию с государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления лиц, которые наносят ущерб интересам общест-
ва и отдельных граждан. Чаще всего применяется к должност-
ным лицам, получающим взятки, а также совершающим зло-
употребление должностными полномочиями. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 
2009 г. отмечается, что лишение права занимать определенные 
должности  в приговоре указывается не путем дачи перечня, а с 
указанием на определенную конкретными признаками категорию 
должностей (должности, связанные с осуществлением функций 
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представителей власти либо организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных полномочий).  

Вторая разновидность рассматриваемого наказания состоит 
в запрещении заниматься профессиональной (врачебной, педа-
гогической) либо иной деятельности, требующей специального 
разрешения (управление автомобилем). Для назначения этого 
наказания нужно, чтобы виновный использовал деятельность 
при совершении преступления. Иногда суды назначают такое 
наказание без необходимых оснований. Так, врач за совершение 
краж, причинивших значительный ущерб потерпевшим, был 
осужден к лишению свободы на срок 4 года с лишением права 
заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года. Изменяя 
приговор, Президиум городского суда отметил, что лишение 
права заниматься врачебной деятельностью было назначено без 
достаточных оснований, совершенное преступление не было 
связано с профессиональной врачебной деятельностью, а поэто-
му указание о его применении подлежит исключению.  

Нельзя определять данный вид наказания как запрет работать 
в сфере (в сфере торговли, в сфере медицины), а необходимо ука-
зать именно вид деятельности (врачебной, педагогической).  

Законом предусмотрены различные сроки для данного вида 
наказания в зависимости от того, применяется ли оно в качестве 
основного или  дополнительного наказания. Для основного на-
казания продолжительность определяется от 1 года до 5 лет, для 
дополнительного – от 6 месяцев до 3 лет. Однако в случаях, спе-
циально предусмотренных статьями Особенной части УК, в ка-
честве дополнительного данный вид наказания устанавливается 
на срок до 20 лет. Не вызывает сомнения необходимость столь 
длительных сроков лишения права заниматься определенной 
деятельностью, отбываемого после освобождения из мест лише-
ния свободы, в случаях, когда такая профессия, как например, 
учитель, воспитатель, психолог, врач была использована винов-
ным при совершении преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних (изнасилований, насильствен-
ных действий сексуального характера, развратных действий). 
Подобного рода случаи получили широкую известность в по-
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следние годы, а распространенность таких преступлений суще-
ственно увеличилась.  

Статья 49. Обязательные работы 
Обязательные работы являются основным видом наказания, 

они предусматриваются в статьях Особенной части УК за пре-
ступления небольшой или средней тяжести чаще всего в альтер-
нативе со штрафом, исправительными работами, ограничением 
свободы. Это наказание не связано с лишением или ограничени-
ем свободы, человек, которому назначено такое наказание, про-
должает проживать дома, работать или учиться, его связи с 
близкими ему людьми не прерываются. Обязательные работы 
как вид наказания имеет хорошие перспективы в современных 
условиях, когда стало очевидным, что применение лишения сво-
боды должно быть по возможности минимизировано. Сущность 
обязательных работ заключается в том, что осужденный в сво-
бодное от работы или учебы время выполняет бесплатные общест-
венно полезные работы в местах, определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями. Это работы по благоустройству населенных пунк-
тов, озеленению, уборке территорий организаций, подведомст-
венных органам местного самоуправления, погрузочно-
разгрузочные работы, подсобные работы и иные работы, не тре-
бующие специальной подготовки и квалификации, т.е. физиче-
ский труд. Карательное воздействие связано с обязательным ха-
рактером работ, от которых нельзя отказаться либо осуществ-
лять по выбору осужденного, а также отсутствием вознагражде-
ния за выполняемую работу. В число обязанностей осужденных 
входят: соблюдение правил внутреннего распорядка организа-
ций, в которых они отбывают обязательные работы; добросове-
стное отношение к труду; необходимость работать на опреде-
ляемых для них объектах и отработать установленный срок обя-
зательных работ.  

Злостное уклонение от обязательных работ влечет серьез-
ные негативные последствия для осужденного — замену прину-
дительными работами или лишением свободы  из расчета один 
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день принудительных работ или лишения свободы за 8 часов 
обязательных работ.  

Обязательные работы — единственный вид наказания, ко-
торый исчисляется в часах, его можно назначать на срок от 60 
до 480 часов. Отбываются обязательные работы не свыше четы-
рех часов в день. 

Обязательные работы применяются и к несовершеннолет-
ним, но их срок меньше — от 40 до 160 часов.  

Поскольку обязательные работы требуют неплохой физиче-
ской формы, то понятны те исключения из круга лиц, которым 
этот вид наказания не назначается. Это лица, признанные инва-
лидами 1-ой группы, беременные женщины, женщины, имею-
щие детей в возрасте до трех лет. В силу определенной специ-
фики положения военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, обязательные работы им не назначаются. 

Статья 50. Исправительные работы 
Исправительные работы являются видом наказания, не 

связанным с лишением или ограничением свободы, и имеют 
продолжительную историю применения в эпоху Советского 
Союза. Данный вид наказания позволяет оставить осужденного, 
совершившего нетяжкое преступление, на свободе, дать ему 
возможность проживать дома, не прерывать связи с близкими 
людьми. Исправительные работы выступают в качестве основно-
го вида наказания, они назначаются в двух вариантах: осужден-
ный, имеющий основное место работы, отбывает данное наказа-
ние по месту работы; осужденный, не имеющий основного места 
работы, отбывает наказание в местах, определяемых органом 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительной инспекцией, в районе места жительства осуж-
денного. Устанавливаются  на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

Исправительные работы заключаются в принудительном 
привлечении осужденного к труду с удержанием из его заработ-
ка от 5 до 20% в доход государства. Принудительность труда 
выражается в том, что осужденный не вправе выбирать вид ра-
боты, обязан соблюдать порядок и условия отбывания наказа-
ния, добросовестно относиться к труду, не может уволиться по 



 136

собственному желанию без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции. Контроль за отбыванием наказания осуществляется 
уголовно-исполнительными инспекциями.  

В случае злостного уклонения от отбывания исправительных 
работ неотбытое наказание заменяется судом на принудитель-
ные работы или лишение свободы из расчета один день прину-
дительных работ или лишения свободы за три дня исправитель-
ных работ. 

Осужденные к исправительным работам, не имевшие ос-
новного вида работы,  отбывают наказание, например в муници-
пальных организациях и на предприятиях — разнорабочими, 
подсобными рабочими. Следовательно, специфика исправитель-
ных работ (также как и обязательных работ) заключается в том, 
что отбывать их могут только трудоспособные лица. Поэтому 
нескольким категориям лиц (инвалиды первой группы и некото-
рые другие) данный вид наказания не назначается. 

Законом предусмотрена возможность назначения исправи-
тельных работ несовершеннолетним. Однако максимальный пре-
дел данного вида наказания для них меньше и составляет один год. 

Статья  51. Ограничение свободы 
Ограничение свободы - новый вид наказания, который стал 

назначаться с 10  января 2010 года.   
Ограничение свободы — наказание с двойственной приро-

дой, оно предусмотрено и как основной, и как дополнительный 
вид наказания. Причем, в качестве основного вида наказания оно 
применяется за преступления небольшой и средней тяжести, а в 
качестве дополнительного наказания — после отбывания лише-
ния свободы преимущественно за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, например за убийство, разбой, бандитизм.  

Широкое применение ограничения свободы в качестве основ-
ного вида наказания в ближайшем будущем будет способствовать 
тому, чтобы как можно меньшее количество лиц, совершивших 
нетяжкие преступления, осуждалось к лишению свободы. 

Ограничение свободы — наказание, не связанное с лишени-
ем свободы, но предполагающее ее ограничение. Несмотря на 
свое наименование данный вид наказания не является строгим, и 
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свобода осужденного ограничивается в незначительных преде-
лах. Наказание в виде ограничения свободы отбывается осуж-
денным по месту его жительства. Это наказание без изоляции от 
общества,  все предусмотренные ограничения, по своей сути,  
сводятся к нахождению осужденного под контролем. Каратель-
ная сущность в основном выражается ряде ограничений для 
принятия самостоятельного решения о перемещении в простран-
стве. В УК предусмотрены следующие ограничения: не уходить 
из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, 
не посещать определенные места, расположенные в пределах 
территории соответствующего муниципального образования, не 
выезжать за пределы территории соответствующего муници-
пального образования, не посещать места проведения массовых 
и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприяти-
ях, не изменять место жительства или пребывания, место работы 
и (или) учебы без согласия уголовно-исполнительной инспек-
ции. Суд возлагает на осужденного также и обязанность являть-
ся в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех 
раз в месяц для регистрации, что способствует систематическо-
му контролю за осужденным, уклониться от которого сложно. 
Установление судом осужденному ограничений на изменение мес-
та жительства или пребывания без согласия уголовно-
исполнительной инспекции, а также на выезд за пределы террито-
рии соответствующего муниципального образования является обя-
зательным. Так, Ш. был в феврале 2010 г. осужден по ч. 1 ст. 112 
УК к ограничению свободы на срок два года за умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью человека. Ограничения, 
назначенные ему судом, были следующими: не уходить из кварти-
ры в ночное время (с 22.00 до 06.00), не выезжать за пределы насе-
ленного пункта, не менять место жительства без согласия уголовно 
исполнительной инспекции, два раза в месяц являться в уголовно 
исполнительную инспекцию для регистрации.  

В период отбывания ограничения свободы суд по представ-
лению уголовно- исполнительной инспекции, может отменить 
частично либо дополнить ранее установленные осужденному 
ограничения. 
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Ограничение свободы назначается на определенный срок. 
Причем в УК сроки определяются различно для ограничения 
свободы в качестве основного и дополнительного наказания. 
Ограничение свободы в качестве основного вида наказания на-
значается за преступления небольшой или средней тяжести на 
срок от двух месяцев до четырех лет. 

Ограничение свободы на срок от шести месяцев до двух лет 
назначается в качестве дополнительного вида наказания к при-
нудительным работам или лишению свободы в случаях, преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной части УК. 
С помощью такого дополнительного наказания в течение непро-
должительного периода времени будет обеспечиваться контроль 
за лицами, отбывшими принудительные работы или лишение 
свободы, в первую очередь, за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления, например за убийство, похищение человека, разбой. Это 
должно помочь таким лицам постепенно приспособиться к жиз-
ни на свободе. При этом сначала следует период нахождения 
лица под надзором уголовно-исполнительной инспекции во вре-
мя отбывания ограничения свободы в качестве дополнительного 
наказания, а затем, после отбытия этого вида наказания, лицо 
пользуется полной свободой. 

Несовершеннолетним ограничение свободы назначается 
только в качестве основного вида наказания. 

Есть категории лиц, которым ограничение свободы не на-
значается. Это военнослужащие, иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также лица, не имеющие места постоянного 
проживания на территории Российской Федерации. 

С особенностями ограничения свободы связаны надзорные 
функции, возложенные на уголовно-исполнительные инспекции, 
которые должны осуществлять наблюдение за поведением осуж-
денных, соблюдением ими установленных судом ограничений. Для 
обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях по-
лучения необходимой информации о поведении осужденных уго-
ловно-исполнительные инспекции вправе использовать аудиовизу-
альные, электронные и иные технические средства надзора и кон-
троля, перечень которых определяется Правительством Российской 
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Федерации. В настоящее время планируется, что основным средст-
вом надзора станут электронные браслеты.   

С целью осуществления надзора сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции вправе посещать в любое время суток 
(за исключением ночного времени) жилище осужденного, вызы-
вать его на беседы в инспекцию,  истребовать по месту жительства, 
работы или учебы осужденного сведения о его поведении. 

УК предусмотрены серьезные меры для злостно уклоняющих-
ся от отбывания ограничения свободы. Они различны для укло-
няющихся от отбывания основного и дополнительного наказания.   

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида 
наказания, суд по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции может заменить неотбытую часть наказания принуди-
тельными работами или лишением свободы. 

Злостное уклонение от отбывания ограничения свободы, на-
значенного в качестве дополнительного наказания, является са-
мостоятельным преступлением, за которое предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до одного года. 

Статья 56. Лишение свободы на определенный срок 
Лишение свободы на определенный срок до настоящего 

времени является самым широко применяемым в России видом 
наказания. Вместе с тем, последствия назначения лишения сво-
боды большому числу лиц негативны. После отбывания лише-
ния свободы многим бывает трудно приспособиться к жизни на 
свободе. Нередко у бывших осужденных разрываются социаль-
ные связи, разрушаются семьи, они  лишаются жилища, испы-
тывают сложности в трудоустройстве. Поэтому судам к назна-
чению этого вида наказания за преступления небольшой или 
средней тяжести необходимо подходить крайне осторожно. 

Лишение свободы на определенный срок — один  из самых 
строгих основных видов наказания, который может быть назна-
чен только в случаях, предусмотренных санкцией статьи Осо-
бенной части УК, по которой квалифицируется преступление. 

Уголовно-правовая сущность лишения свободы заключается в 
лишении осужденного права свободно передвигаться и распоря-
жаться собой, принудительной изоляции от общества, применении 
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принудительных средств и методов воспитания. К основным тре-
бованиям режима относятся: изоляция осужденных, охрана и над-
зор за ними. Режим в исправительных учреждениях обеспечивает 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, ис-
полнение ими обязанностей, реализацию их прав и законных инте-
ресов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 
содержание разных категорий осужденных, различные условия 
содержания в зависимости от вида учреждения и т.д.   

Существуют различные виды исправительных учреждений 
для отбывания лишения свободы. Суд в приговоре должен ука-
зать вид исправительного учреждения: колонию-поселение, вос-
питательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 
исправительную колонию общего, строгого или особого режима 
или тюрьму, в которой может отбываться только часть срока 
лишения свободы. Разными для различных видов исправитель-
ных учреждений являются строгость изоляции, условия прожи-
вания, число свиданий, посылок и т.п. Так, в колониях-
поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзо-
ром администрации, пользуются правом свободного передвиже-
ния в пределах колонии, могут передвигаться без надзора вне 
колонии-поселения. Следовательно, строгость режима отбыва-
ния лишения свободы существенно зависит от вида исправи-
тельного учреждения. Подчеркнем, что самым мягким (полусво-
бодным) режимом характеризуется колония-поселения, а самым 
строгим — колония особого режима и тюрьма. Отбывание части 
срока лишения свободы в тюрьме назначается судом только 
двум категориям мужчин: а) осужденным к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет; 
б) при особо опасном рецидиве преступлений.  

Вид исправительного учреждения для отбывания лишения 
свободы, подлежащий назначению судом,  регламентирован в ст. 
58 УК в зависимости от следующих факторов: совершение 
умышленного или неосторожного преступления, категория пре-
ступления, пол лица, возраст (несовершеннолетний или взрос-
лый), наличие рецидива и его вид. 

Лишение свободы на определенный срок нередко преду-
сматривается в санкциях статей Особенной части УК за престу-
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пления небольшой или средней тяжести. Однако в таких случаях 
наряду с этим видом наказания в альтернативе предусматрива-
ются и более мягкие виды наказания, например обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение свободы. Закон 
предоставляет суду возможность выбора любого из этих наказа-
ний. Однако более строгий вид наказания из числа предусмот-
ренных за совершенное преступление (в рассматриваемом слу-
чае таковым является лишение свободы) назначается только в 
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижения целей наказания. По общему правилу лишение сво-
боды лицу, впервые совершившему пареступление небольшой 
тяжести, может быть назначено только при наличии отягчающих 
наказание обстоятельствах. 

Верховный Суд РФ неоднократно призывал суды вдумчиво 
и с большой осторожностью относиться к назначению лишения 
свободы в подобных случаях. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2007 г. «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» отмечается: «В случае, если в санкции уголовного 
закона наряду с лишением свободы предусмотрены другие виды 
наказания, решение суда о назначении лишения свободы должно 
быть мотивировано в приговоре». Вместе с тем, в судебной 
практике все еще встречаются случаи необоснованного назначе-
ния наказания в виде лишения свободы за преступления не-
большой и средней тяжести, несмотря на наличие в санкциях 
более мягких видов наказания. В частности, это наказание на-
значается за  кражу в незначительных размерах. Так, проживаю-
щий в деревне ранее не судимый О. совершил кражу поросенка и 
был осужден к лишению свободы сроком на один год.  

За тяжкие и особо тяжкие преступления лишение свободы 
на определенный  срок почти всегда предусматривается в каче-
стве единственного вида основного наказания. Следовательно, 
суд, назначая наказание, не выбирает его вид, но определяется 
относительно срока.  

Лишение свободы заключается в принудительной изоляции 
осужденного от общества на срок, определенный в приговоре. 
Минимальный срок лишения свободы составляет два месяца. 
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Максимальный срок лишения свободы за единичное преступле-
ние не может превышать двадцати лет. Более длительный срок 
предусмотрен в случае совершения лицом двух или более пре-
ступлений и возможен при полном или частичном сложении на-
казаний при назначении наказания по совокупности преступле-
ний или совокупности приговоров. При этом по совокупности 
преступлений максимальный срок лишения свободы не может 
превышать двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров  не 
может превышать тридцати лет. 

Возможности для назначения лишения свободы несовер-
шеннолетним существенно ограничены законом, что соответст-
вует принципу гуманизма. Этот вид наказания не может быть 
назначен несовершеннолетнему осужденному, впервые совер-
шившему в возрасте до шестнадцати лет преступление неболь-
шой или средней тяжести, а также остальным несовершеннолет-
ним осужденным, совершившим впервые преступления неболь-
шой тяжести. Максимальный срок лишения свободы для несо-
вершеннолетних, совершивших преступление в возрасте до ше-
стнадцати лет, по общему правилу не может превышать шести 
лет. Исключение для этой категории несовершеннолетних преду-
смотрено при совершении ими особо тяжких преступлений. Та-
ким подросткам, а также остальным несовершеннолетним осуж-
денным лишение свободы не может быть назначено на срок 
свыше десяти лет. Лишение свободы несовершеннолетним не 
может превысить десять лет и в случае назначения наказания по 
совокупности преступлений или совокупности приговоров. 

По общему правилу осужденные к лишению свободы отбы-
вают наказание в исправительных учреждениях в пределах тер-
ритории субъекта РФ, где они проживали или были осуждены. 
Однако это не всегда  возможно, поскольку не во всех субъектах 
РФ имеются исправительные учреждения для женщин, воспита-
тельные колонии для несовершеннолетних. В таких случаях 
осужденные направляются в ближайшие исправительные учре-
ждения на территории других субъектов РФ. 

Статья 57. Пожизненное лишение свободы 
Пожизненное лишение свободы является более строгим ви-

дом наказания, чем лишение свободы на определенный срок. В 
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связи с тем, что смертная казнь в настоящее время не может на-
значаться, пожизненное лишение свободы является самым стро-
гим видом наказания из реально применяемых. 

Пожизненное лишение свободы представляет собой бессроч-
ное (вплоть до смерти осужденного) лишение его свободы в усло-
виях строгой изоляции. Однако закон предусматривает возмож-
ность условно-досрочного освобождения от пожизненного лише-
ния свободы после того, как лицо фактически отбыло не менее два-
дцати пяти лет лишения свободы, если суд признает, что осужден-
ный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.  

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совер-
шение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а 
также за совершение особо тяжких преступлений против обще-
ственной безопасности, половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, здо-
ровья населения и общественной нравственности. Предусмотре-
но оно и за одно преступление против основ конституционного 
строя и безопасности государства — диверсию при особо отяг-
чающих обстоятельствах. Данное наказание предусмотрено 
санкциями  следующих статей Особенной части: ч. 2 ст. 105, ч. 5 
ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134,  ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 210, 
ч. 5 ст. 228¹, ч. 4 ст. 229¹, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, 317,  357 УК.   

В санкциях пяти статей Особенной части (ч. 2 ст. 105, ст. 
277, 295, 317, 357 УК) пожизненное лишение свободы преду-
сматривается в альтернативе с двумя другими видами наказа-
ния: лишением свободы на определенный срок и смертной каз-
нью. Поскольку в настоящее время в связи с постановлением 
Конституционного Суда РФ от  2 февраля 1999 г.  и определени-
ем Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. назначение 
смертной казни стало невозможным, суд при назначении наказа-
ния осуществляет выбор между лишением свободы на опреде-
ленный срок и пожизненным лишением свободы. В санкциях 
нескольких статей Особенной части пожизненное лишение сво-
боды указывается в альтернативе с лишением свободы на опре-
деленный срок с максимальным пределом в двадцать лет. 

Чаще всего пожизненное лишение свободы назначается за 
убийство при отягчающих обстоятельствах. Так, весной 2010 г. 
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этот вид наказания был назначен К., совершившему изнасилова-
ние и убийство пятилетней девочки. 

Пожизненное лишение свободы отбывается в исправитель-
ных колониях особого режима, характеризующихся самыми же-
сткими условиями содержания. 

Этот вид наказания не назначается  за приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление, а также в случае за-
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве и при вер-
дикте присяжных о снисхождении .  

В соответствии с принципом гуманизма законом предусмот-
рены существенные изъятия  по признакам возраста и пола из 
круга лиц, которым возможно назначить пожизненное лишение 
свободы. Данное наказание не применяется к женщинам, к ли-
цам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати 
лет, к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора 
шестидесятипятилетнего возраста. 

Статья 59. Смертная казнь 
Смертная казнь является самым суровым видом наказания. 

Она представляет собой лишение осужденного жизни по приго-
вору суда. Исключительный характер смертной казни соответст-
вует положениям Конституции РФ, в ч. 2 ст. 20 которой указыва-
ется, что смертная казнь вплоть до ее отмены может устанавли-
ваться в качестве исключительной меры наказания за особо тяж-
кие преступления против жизни.  

Смертная казнь предусмотрена в санкциях  пяти статей 
Особенной части УК (ч. 2 ст. 105, ст. 277, 295, 317, 357 УК), в 
которых наряду с ней предусматривается возможность назначе-
ния пожизненного лишения свободы или лишения свободы на 
определенный срок. 

Смертная казнь не назначается в случае заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, за приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление, а также при вердикте 
присяжных о снисхождении. 

Смертная казнь не назначается женщинам, лицам, совер-
шившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, мужчи-
нам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шести-
десятипятилетнего возраста. 
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Назначение судами смертной казни было блокировано поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. В этом 
постановлении указывалось, что до введения в действие «Феде-
рального закона, обеспечивающего на всей территории Российской 
Федерации каждому обвиняемому в преступлении, за совершение 
которого Федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей, наказание в виде 
смертной казни назначаться не может…».  

В связи с созданием судов присяжных во всех субъектах фе-
дерации возник вопрос о возможности назначения смертной каз-
ни. Однако Постановление Конституционного Суда РФ от 2 фев-
раля 1999 г. было разъяснено Определением Конституционного 
Суда РФ от 19 ноября 2009 г. В нем был сделан следующий вы-
вод: «в результате длительного моратория на применение смерт-
ной казни сформировались устойчивые гарантии права человека 
не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституци-
онно-правовой режим, в рамках которого — с учетом междуна-
родно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Рос-
сийской Федерацией, — происходит необратимый процесс, на-
правленный на отмену смертной казни, как исключительной ме-
ры наказания, носящей временный характер («впредь до ее от-
мены») и допускаемой лишь в течение определенного переход-
ного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 
(часть 2) Конституции Российской Федерации...» Далее в ука-
занном Определении отмечается, что введение суда с участием 
присяжных заседателей на всей территории Российской Федера-
ции «не открывает возможность применения смертной казни». 

Таким образом, назначение смертной казни, несмотря на то, 
что она входит в систему наказаний, предусмотренных УК,  при-
знано невозможным. 
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Глава 10. Назначение наказания 
Статья 60. Общие начала назначения наказания 
1. Лицу, признанному виновным в совершении преступле-

ния, назначается справедливое наказание в пределах, преду-
смотренных соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего 
Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотрен-
ных за совершенное преступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить дости-
жение целей наказания. 

2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответст-
вующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за со-
вершенное преступление, может быть назначено по совокупности 
преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со 
статьями 69 и 70 настоящего Кодекса. Основания для назначения 
менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное пре-
ступление, определяются статьей 64 настоящего Кодекса. 

3. При назначении наказания учитываются характер и сте-
пень общественной опасности преступления и личность винов-
ного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправ-
ление осужденного и на условия жизни его семьи. 

 
Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание 
1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 
а) совершение впервые преступления небольшой или сред-

ней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 
б) несовершеннолетие виновного; 
в) беременность; 
г) наличие малолетних детей у виновного; 
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жиз-

ненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
е) совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, служеб-
ной или иной зависимости; 
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ж) совершение преступления при нарушении условий пра-
вомерности необходимой обороны, задержания лица, совер-
шившего преступление, крайней необходимости, обоснованного 
риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потер-
певшего, явившегося поводом для преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников преступления, розыску иму-
щества, добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему не-
посредственно после совершения преступления, добровольное 
возмещение имущественного ущерба и морального вреда, при-
чиненных в результате преступления, иные действия, направ-
ленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве 
смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи. 

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в 
качестве признака преступления, оно само по себе не может по-
вторно учитываться при назначении наказания. 

 
Статья 62. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств 
1. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотрен-

ных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего 
Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или раз-
мер наказания не могут превышать двух третей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного соответствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса. 

2. В случае заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер нака-
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зания не могут превышать половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

3. Положения части первой настоящей статьи не применя-
ются, если соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы 
или смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пре-
делах санкции соответствующей статьи Особенной части на-
стоящего Кодекса. 

4. В случае заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, если соответствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса предусмотрены пожизненное лишение свобо-
ды или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. 
При этом срок или размер наказания не могут превышать двух 
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

5. Срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголов-
ное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, преду-
смотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, не может превышать две трети максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания, пре-
дусмотренного за совершенное преступление. 

 
Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание 
1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 
а) рецидив преступлений; 
б) наступление тяжких последствий в результате соверше-

ния преступления; 
в) совершение преступления в составе группы лиц, группы 

лиц по предварительному сговору, организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые 

страдают тяжелыми психическими расстройствами либо нахо-
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дятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возрас-
та, с которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы; 

е.1) совершение преступления из мести за правомерные 
действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его 
близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 
отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного 
лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садиз-
мом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, бое-
вых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирую-
щих их устройств, специально изготовленных технических 
средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 
иных химико-фармакологических препаратов, а также с приме-
нением физического или психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного по-
ложения, стихийного или иного общественного бедствия, а так-
же при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, 
оказанного виновному в силу его служебного положения или 
договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной 
одежды или документов представителя власти; 

о) совершение умышленного преступления сотрудником ор-
гана внутренних дел. 

п) совершение преступления в отношении несовершенно-
летнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на 
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которое законом возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогом или 
другим работником образовательного, воспитательного, лечеб-
ного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 
несовершеннолетним (несовершеннолетней). 

2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в каче-
стве признака преступления, оно само по себе не может повтор-
но учитываться при назначении наказания. 

 
Статья 63.1. Назначение наказания в случае нарушения до-

судебного соглашения о сотрудничестве 
В случае, если установлено, что лицом, заключившим 

досудебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены 
ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора 
какие-либо иные существенные обстоятельства совершения пре-
ступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без 
применения положений частей второй, третьей и четвертой ста-
тьи 62 настоящего Кодекса, касающихся срока и размера наказа-
ния, и статьи 64 настоящего Кодекса. 

 
Статья 64. Назначение более мягкого наказания, чем пре-

дусмотрено за данное преступление 
1. При наличии исключительных обстоятельств, связанных 

с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его пове-
дением во время или после совершения преступления, и других 
обстоятельств, существенно уменьшающих степень обществен-
ной опасности преступления, а равно при активном содействии 
участника группового преступления раскрытию этого преступ-
ления наказание может быть назначено ниже низшего предела, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид 
наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить 
дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 
обязательного. 



 151

2. Исключительными могут быть признаны как отдельные 
смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоя-
тельств. 

 
Статья 65. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении 
1. Срок или размер наказания лицу, признанному присяж-

ными заседателями виновным в совершении преступления, но 
заслуживающим снисхождения, не может превышать двух тре-
тей максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Ес-
ли соответствующей статьей Особенной части настоящего Ко-
декса предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение 
свободы, эти виды наказаний не применяются, а наказание на-
значается в пределах санкции, предусмотренной соответствую-
щей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

2. Утратила силу. 
3. При назначении наказания по совокупности преступле-

ний или по совокупности приговоров вид, срок или размер нака-
зания назначаются по правилам, предусмотренным статьями 69 
и 70 настоящего Кодекса. 

4. При назначении наказания лицу, признанному вердиктом 
присяжных заседателей виновным в совершении преступления, 
но заслуживающим снисхождения, обстоятельства, отягчающие 
наказание, не учитываются. 

 
Статья 66. Назначение наказания за неоконченное преступ-

ление 
1. При назначении наказания за неоконченное преступление 

учитываются обстоятельства, в силу которых преступление не 
было доведено до конца. 

2. Срок или размер наказания за приготовление к преступ-
лению не может превышать половины максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса 
за оконченное преступление. 
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3. Срок или размер наказания за покушение на преступле-
ние не может превышать трех четвертей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренно-
го соответствующей статьей Особенной части настоящего Ко-
декса за оконченное преступление. 

4. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за при-
готовление к преступлению и покушение на преступление не 
назначаются. 

 
Статья 67. Назначение наказания за преступление, совер-

шенное в соучастии 
1. При назначении наказания за преступление, совершенное 

в соучастии, учитываются характер и степень фактического уча-
стия лица в его совершении, значение этого участия для дости-
жения цели преступления, его влияние на характер и размер 
причиненного или возможного вреда. 

2. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относя-
щиеся к личности одного из соучастников, учитываются при на-
значении наказания только этому соучастнику. 

 
Статья 68. Назначение наказания при рецидиве преступлений 
1. При назначении наказания при рецидиве, опасном реци-

диве или особо опасном рецидиве преступлений учитываются 
характер и степень общественной опасности ранее совершенных 
преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, 
а также характер и степень общественной опасности вновь со-
вершенных преступлений. 

2. Срок наказания при любом виде рецидива преступлений 
не может быть менее одной третьей части максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совер-
шенное преступление, но в пределах санкции соответствующей 
статьи Особенной части настоящего Кодекса. 

3. При любом виде рецидива преступлений, если судом ус-
тановлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные 
статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть на-
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значен менее одной третьей части максимального срока наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи 
Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключи-
тельных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего 
Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем 
предусмотрено за данное преступление. 

 
Статья 69. Назначение наказания по совокупности престу-

плений 
1. При совокупности преступлений наказание назначается 

отдельно за каждое совершенное преступление. 
2. Если все преступления, совершенные по совокупности, 

являются преступлениями небольшой или средней тяжести, ли-
бо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, 
либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, 
окончательное наказание назначается путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим либо путем частичного или 
полного сложения назначенных наказаний. При этом оконча-
тельное наказание не может превышать более чем наполовину 
максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

3. Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по со-
вокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, 
то окончательное наказание назначается путем частичного или 
полного сложения наказаний. При этом окончательное наказа-
ние в виде лишения свободы не может превышать более чем на-
половину максимальный срок наказания в виде лишения свобо-
ды, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных пре-
ступлений. 

4. При совокупности преступлений к основным видам нака-
заний могут быть присоединены дополнительные виды наказа-
ний. Окончательное дополнительное наказание при частичном 
или полном сложении наказаний не может превышать макси-
мального срока или размера, предусмотренного для данного ви-
да наказания Общей частью настоящего Кодекса. 
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5. По тем же правилам назначается наказание, если после 
вынесения судом приговора по делу будет установлено, что 
осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершен-
ном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом 
случае в окончательное наказание засчитывается наказание, от-
бытое по первому приговору суда. 

 
Статья 70. Назначение наказания по совокупности приго-

воров 
1. При назначении наказания по совокупности приговоров к 

наказанию, назначенному по последнему приговору суда, час-
тично или полностью присоединяется неотбытая часть наказа-
ния по предыдущему приговору суда. 

2. Окончательное наказание по совокупности приговоров в 
случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может 
превышать максимального срока или размера, предусмотренного 
для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса. 

3. Окончательное наказание по совокупности приговоров в 
виде лишения свободы не может превышать тридцати лет. 

4. Окончательное наказание по совокупности приговоров 
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь со-
вершенное преступление, так и неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору суда. 

5. Присоединение дополнительных видов наказаний при на-
значении наказания по совокупности приговоров производится 
по правилам, предусмотренным частью четвертой статьи 69 на-
стоящего Кодекса. 

 
Статья 71. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний 
1. При частичном или полном сложении наказаний по сово-

купности преступлений и совокупности приговоров одному дню 
лишения свободы соответствуют: 

а) один день принудительных работ, ареста или содержания 
в дисциплинарной воинской части; 

б) два дня ограничения свободы; 
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в) три дня исправительных работ или ограничения по воен-
ной службе; 

г) восемь часов обязательных работ. 
2. Штраф либо лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, лише-
ние специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград при сложении их с ограничени-
ем свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской 
части, лишением свободы исполняются самостоятельно. 

 
Статья 72. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 
1. Сроки лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, исправительных 
работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, 
принудительных работ, ареста, содержания в дисциплинарной 
воинской части, лишения свободы исчисляются в месяцах и го-
дах, а обязательных работ - в часах. 

2. При замене наказания или сложении наказаний, преду-
смотренных частью первой настоящей статьи, а также при заче-
те наказания сроки наказаний могут исчисляться в днях. При 
этом с учетом положения части первой статьи 71 настоящего 
Кодекса двести сорок часов обязательных работ соответствуют 
одному месяцу лишения свободы или принудительных работ, 
двум месяцам ограничения свободы, трем месяцам исправитель-
ных работ или ограничения по военной службе. 

3. Время содержания лица под стражей до судебного разби-
рательства засчитывается в сроки лишения свободы, принуди-
тельных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и 
ареста из расчета один день за один день, ограничения свободы - 
один день за два дня, исправительных работ и ограничения по 
военной службе - один день за три дня, а в срок обязательных 
работ - из расчета один день содержания под стражей за восемь 
часов обязательных работ. 

4. Время содержания лица под стражей до вступления при-
говора суда в законную силу и время отбытия лишения свободы, 
назначенного приговором суда за преступление, совершенное 
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вне пределов Российской Федерации, в случае выдачи лица на 
основании статьи 13 настоящего Кодекса засчитываются из рас-
чета один день за один день. 

5. При назначении осужденному, содержавшемуся под 
стражей до судебного разбирательства, в качестве основного 
вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью суд, 
учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное 
наказание или полностью освобождает его от отбывания этого 
наказания. 

 
Статья 73. Условное осуждение 
1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по 

военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выво-
ду о возможности исправления осужденного без реального от-
бывания наказания, он постановляет считать назначенное нака-
зание условным. Условное осуждение не назначается осужден-
ным за преступления против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

2. При назначении условного осуждения суд учитывает ха-
рактер и степень общественной опасности совершенного пре-
ступления, личность виновного, в том числе смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. 

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает 
испытательный срок, в течение которого условно осужденный 
должен своим поведением доказать свое исправление. В случае 
назначения лишения свободы на срок до одного года или более 
мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не 
менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения 
лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести 
месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с 
момента вступления приговора в законную силу. В испытатель-
ный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглаше-
ния приговора. 
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3.1. В случае назначения наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части условно испытательный срок 
устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы 
на день провозглашения приговора. 

4. При условном осуждении также могут быть назначены 
дополнительные виды наказаний. 

5. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 
осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состоя-
ния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 
специализированного государственного органа, осуществляю-
щего контроль за поведением условно осужденного, не посещать 
определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании или венерического заболевания, тру-
диться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеоб-
разовательном учреждении. Суд может возложить на условно 
осужденного исполнение и других обязанностей, способствую-
щих его исправлению. 

6. Контроль за поведением условно осужденного осуществ-
ляется уполномоченным на то специализированным государст-
венным органом, а в отношении военнослужащих - командова-
нием воинских частей и учреждений. 

7. В течение испытательного срока суд по представлению ор-
гана, осуществляющего контроль за поведением условно осужден-
ного, может отменить полностью или частично либо дополнить 
ранее установленные для условно осужденного обязанности. 

Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статей 79, 
80, 82 и 97 настоящего Кодекса к преступлениям против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, относятся преступления, преду-
смотренные статьями 131 - 135, 240, 241, 242.1 и 242.2 настоя-
щего Кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

 



 158

Статья 74. Отмена условного осуждения или продление 
испытательного срока 

1. Если до истечения испытательного срока условно осуж-
денный своим поведением доказал свое исправление, суд по 
представлению органа, осуществляющего контроль за поведени-
ем условно осужденного, может постановить об отмене условно-
го осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом 
условное осуждение может быть отменено по истечении не ме-
нее половины установленного испытательного срока. 

2. Если условно осужденный уклонился от исполнения воз-
ложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение 
общественного порядка, за которое он был привлечен к админи-
стративной ответственности, суд по представлению органа, ука-
занного в части первой настоящей статьи, может продлить ис-
пытательный срок, но не более чем на один год. 

3. Если условно осужденный в течение испытательного сро-
ка систематически нарушал общественный порядок, за что при-
влекался к административной ответственности, систематически 
не исполнял возложенные на него судом обязанности либо 
скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в 
части первой настоящей статьи, может вынести решение об от-
мене условного осуждения и исполнении наказания, назначен-
ного приговором суда. 

4. В случае совершения условно осужденным в течение ис-
пытательного срока преступления по неосторожности либо 
умышленного преступления небольшой или средней тяжести 
вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения реша-
ется судом. 

5. В случае совершения условно осужденным в течение ис-
пытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого 
преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему 
наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настояще-
го Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в слу-
чаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. 

6. Правила, установленные частями четвертой и пятой на-
стоящей статьи, применяются также, если преступления, указан-
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ные в этих частях, совершены до вступления приговора, преду-
сматривающего условное осуждение, в законную силу. В этом 
случае судебное разбирательство в отношении нового преступ-
ления может состояться только после вступления приговора, 
предусматривающего условное осуждение, в законную силу. 

 
Комментарий к главе 10: 
Осуждая человека за совершенное преступление, судья 

сталкивается с проблемой выбора вида, размера (или срока) на-
казания. Это происходит в связи с тем, что уголовный закон не 
предусматривает за конкретное преступление  конкретное  нака-
зание, а наделяет суд правом выбрать наиболее оптимальное по 
виду и размеру наказание. Для того, чтобы не получалось так, 
что за примерно одинаковые преступления назначались совер-
шенно разные наказания, законодатель закрепил в главе 10 УК 
правила назначения наказания. Это своего рода алгоритм дейст-
вий для судьи, назначающего наказание. По нему можно при-
мерно вычислить то наказание, которое получит виновный за 
совершенное им преступление.  

Правила назначения наказания условно могут быть поделе-
ны на три группы: 1) общие, которые применяются всегда при 
назначении наказания; 2) правила об обязательном смягчении 
наказания (используются только при наличии предусмотренных 
уголовным законом особенных смягчающих обстоятельств); 3) 
правила об обязательном усилении наказания (применяются при 
наличии рецидива преступлений).   

Общие правила представляют собой,  сформулированные в 
законе основополагающие требования, которыми обязан руко-
водствоваться суд при назначении наказания (ст. 60 УК). Суд 
назначает виновному только такое наказание, которое непосред-
ственно указано в статье Особенной части УК. Суд не может 
выйти за пределы нижней и верхней границы наказания, за ис-
ключением специальных случаев, предусмотренных соответст-
венно в ст. 64, 69 и 70 УК. 

Для правильного назначения наказания необходимо обра-
щаться к соответствующим статьям Общей части УК, в которых 
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определяются особенности каждого вида наказания, начиная с 
минимального и максимального срока (размера) и заканчивая 
его содержанием. Например, если в статье УК предусмотрены 
исправительные работы, они не могут быть назначены всем 
осужденным, а только тем, которые не имеют постоянного места 
работы. В Общей части УК содержаться запреты назначения оп-
ределенных видов наказания некоторым категориям осужден-
ных. Исправительные работы не назначаются лицам, признан-
ным инвалидами первой группы, беременным женщинам, жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужа-
щим, проходящим военную службу по призыву, а также военно-
служащим, проходящим военную службу по контракту на воин-
ских должностях рядового и сержантского состава, если они на 
момент вынесения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву (ч. 5 ст. 50 УК).  

При наличии  нескольких указанных в статье Особенной 
части УК видов наказания суд должен сначала рассмотреть воз-
можность назначения более мягкого вида наказания из числа 
предусмотренных, более строгий вид назначается только в слу-
чае, если менее строгий вид не может обеспечить целей наказа-
ния. Этот выбор суд должен обосновать в своем приговоре. 

Наказание должно быть справедливым, т.е. не должно быть 
чрезмерно мягким, поскольку тогда оно будет порождать у винов-
ного чувство вседозволенности, и не быть не оправданно суровым, 
чтобы не озлобить осужденного. Назначая наказание, суд должен 
найти «золотую середину», наказание должно соответствовать со-
вершенному преступлению, наступившим последствиям, форме 
вины, способу совершения преступления и другим обстоятельст-
вам содеянного, а также личности лица, его совершившего.  

Например, подсудимый  является несовершеннолетним, или 
единственным кормильцем в семье, или положительно характе-
ризуется по месту работу (учебы), либо, наоборот, наркоманом, 
лицом, ведущим антиобщественный образ жизни и т.д.    

Суд назначает наказание человеку, которому присущи пси-
хобиологические и социальные особенности. Сознание человека 
индивидуально, у каждого своя система взглядов, убеждений, 
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привычек, свое отношение к работе, семье, окружающим и дру-
гим ценностям жизни. Жизненные ценности складываются у ка-
ждого человека в определенную систему, образуя своеобразную 
иерархию. Процесс воспитания и есть, по существу, процесс 
«раскладывания» жизненных ценностей по ступенькам своеоб-
разной «лестницы приоритетов». А процесс исправления - это 
процесс «перекладывания» жизненных ценностей, которые на-
ходятся не на том месте, где они должны находиться. 

Рассматриваемое правило конкретизируется в ст. 67 УК, рег-
ламентирующей назначение наказания за преступление, совершен-
ное в соучастии. При избрании вида и срока (размера) наказания 
соучастникам надлежит устанавливать характер и степень факти-
ческого участия лица в совершении преступления, значимость это-
го участия для достижения цели преступления, его влияние на ха-
рактер и размер причиненного или возможного вреда.  

Назначая наказание, суд должен учитывать относящиеся к 
совершенному деянию и к личности виновного смягчающие и 
отягчающие обстоятельства (ст. 61 и 63 УК).  

В ч. 1 ст. 61 УК предусмотрено десять смягчающих наказа-
ние обстоятельств. Перечень смягчающих наказание обстоя-
тельств не является исчерпывающим и при назначении наказа-
ния могут учитываться  в качестве смягчающих и другие обстоя-
тельства, неуказанные в ч. 1 ст. 61 УК. Как показывает судебная 
практика, наиболее часто в качестве обстоятельств смягчающих 
наказание суды учитывают: положительную характеристику 
личности виновного по месту работы, учебы или жительства, его 
отношение к работе, учебе и обществу, состояние здоровья ви-
новного. “Цена” этих обстоятельств в законе не определена. Суд 
смягчает наказание по своему усмотрению. 

При наличии исключительных обстоятельств, существен-
но уменьшающих степень общественной опасности преступле-
ния или личности преступника, суд может назначить наказание, 
более мягкое, чем то, которое предусмотрено в статье Особен-
ной части УК РФ (ст. 64 УК). Назначение более мягкого наказа-
ния, чем предусмотрено за данное преступление  возможно при 
наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и 
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мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во 
время или после совершения преступления и других обстоя-
тельств, существенно уменьшающих степень общественной 
опасности преступления, а равно при активном содействии уча-
стника группового преступления раскрытию этого преступле-
ния. Цели и мотивы виновного в этом случае должны быть ли-
шены низменного характера и свидетельствовать о том, что пре-
ступление совершено не по «злому» умыслу, а в силу причин, 
которые уголовный закон связывает с возможностью смягчения 
наказания.  

Упоминание в законе о роли лица в совершении преступле-
ния и его поведении во время совершения преступления означа-
ет, что он должен быть второстепенным участником преступле-
ния (чаще всего пособником).  

Признаки поведения виновного после совершения преступ-
ления в основном это - явка с повинной, активное способствова-
ние раскрытию преступления и розыску имущества, приобре-
тенного в результате преступления; оказание медицинской и 
иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 
преступления и т.д. 

Указанные обстоятельства относятся к разновидностям дея-
тельного раскаяния, то есть позитивного поведения после со-
вершения преступления, свидетельствующие о значительном 
снижении опасности лица, совершившего преступление. На пер-
вое место среди этих обстоятельств справедливо поставлена яв-
ка с повинной. Она представляет собой добровольное сообщение 
лица органам власти о факте совершения им преступления, сде-
ланное при личной явке в органы власти. Явка с повинной имеет 
уголовно-правовое значение в пределах сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности и не зависит от мотивов 
такой явки. При этом не имеет значения, знали или нет органы 
власти о совершенном преступлении, разыскивалось ли ими ви-
новное лицо, важно, чтобы такая явка была не вынужденной, а 
добровольной. 

Так, в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
11 января 2007 г. «О практике назначения судами РФ уголовного 



 163

наказания» сказано, что: «Сообщение о преступлении, сделанное 
лицом после его задержания по подозрению в совершении пре-
ступления, не исключает признания этого сообщения в качестве 
смягчающего наказание обстоятельства. Если же органы следст-
вия располагали сведениями о преступлении (показаниями по-
терпевших, свидетелей, процессуальными документами и т.п.) и 
задержанному лицу было известно об этом, то подтверждение 
им факта участия в совершении преступления не может расце-
ниваться как явка с повинной, а признается в качестве иного 
смягчающего обстоятельства (например, изобличение других 
участников преступления)». 

Активное способствование раскрытию преступления, изо-
бличению других участников преступления заключается в оказа-
нии помощи правоохранительным органам в изобличении сообщ-
ников, предоставлении и отыскании доказательств по уголовному 
делу (например, отыскании орудий и средств совершения престу-
пления). Частным случаем такой деятельности является оказание 
правоохранительным органам помощи в розыске имущества, при-
обретенного в результате совершения преступления. 

Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непо-
средственно после совершения преступления. Указанные об-
стоятельства также относятся к специфическим разновидностям 
деятельного раскаяния, что и служит основанием для смягчения 
наказания (вызов «Скорой помощи» для лица, пострадавшего в 
результате нарушения  виновным правил дорожного движения, 
или доставление его в больницу, возвращение похищенного 
имущества его владельцу  и т. д.).  

В соответствии с ч. 2 ст. 64 УК исключительными могут быть 
как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность 
таких обстоятельств, как предусмотренные ст. 61 УК, так и нет.  

Право признать обстоятельство исключительным, а содей-
ствие – активным находится в исключительной компетенции 
суда, но если суд признал обстоятельство исключительным, а 
содействие активным, он уже обязан смягчить наказание, при-
менив один из трех взаимоисключающих вариантов смягчения:  
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В этом случае назначается наказание более мягкое, чем пре-
дусмотрено за данное преступление. Таковым может быть: 

- наказание, назначенное ниже низшего предела, преду-
смотренного соответствующей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса. Этот вариант смягчения применяется только 
к основному виду наказания и позволяет при наличии в санкции 
относительно-определенного основного вида наказания с мини-
мальным и максимальным пределами, указанными непосредст-
венно в санкции, назначить ниже предусмотренного минималь-
ного предела. При этом нижний предел, который сможет назна-
чить суд, будет равняться тому нижнему пределу, который уста-
новлен для данного вида наказания в Общей части УК.  

Назначить наказание ниже низшего предела можно примени-
тельно к любому основному виду наказания, предусмотренному в 
санкции Особенной части УК (кроме пожизненного лишения сво-
боды и смертной казни), независимо от того, что в санкции статьи  
имеются альтернативные более мягкие виды наказания; 

- или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем 
предусмотрено этой статьей; 

- или не применить дополнительный вид наказания, преду-
смотренный в качестве обязательного. 

Необходимо учитывать, что при осуждении виновного по со-
вокупности преступлений  (т.е. когда лицо совершило не одно, а 
несколько преступлений)  в зависимости от обстоятельств дела ст. 
64 УК может быть применена либо к каждому из преступлений, 
входящих в совокупность,  либо к нескольким, либо к одному. 

В соответствии с ч. 3 ст. 61 УК если смягчающее обстоя-
тельства, указанное в ч. 1 этой статьи, предусмотрено соответст-
вующей статьей Особенной части УК в качестве признака пре-
ступления, оно само по себе не может повторно учитываться как 
обстоятельство, смягчающее наказание.   

Обязательное для суда смягчения наказания предусмотрено 
в статьях 62, 65 и 66 УК. 

Согласно ч. 1 ст. 62 УК обязательное смягчение наказания 
применяется, если: 

1) есть такие смягчающие обстоятельства как:  
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а) явка с повинной, активное способствование раскрытию пре-
ступления, изобличению других участников преступления и розы-
ску, добытого в результате преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК);  

б) и (или) оказание медицинской и иной помощи потерпев-
шему непосредственно после совершения преступления, добро-
вольное возмещение имущественного ущерба и морального вре-
да, причиненных в результате преступления, иные действия, на-
правленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевше-
му (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК); 

2) отсутствуют отягчающие обстоятельства, предусмотрен-
ные ст. 63 УК.   

При наличии перечисленных условий срок или размер нака-
зания не могут превышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного соответствующей статьей Особенной части УК. Это прави-
ло распространяется только на основное наказание. Оно изменя-
ет пределы, в которых назначается наказания путем обязатель-
ного понижения его верхнего максимума.     

Так, если человек осуждается за простое убийство (ч. 1 ст. 105 
УК), за которое  уголовным законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ог-
раничением свободы на срок до двух лет либо без такого, и есть  
смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и (или) 
«к» ч. 1 ст. 61 УК и отсутствуют отягчающие обстоятельства, 
суд обязан максимальное наказание, а это пятнадцать лет сни-
зить на 1/3 (поскольку в ч. 1 ст. 62 УК говорится, что оно не мо-
жет превышать 2/3 от максимального срока или размера наибо-
лее строго вида наказания), получится  10 лет. Таким образом, 
применяя ч. 1 ст. 62 УК суд обязан будет уже назначать наказа-
ние в виде лишения свободы в пределах от 6 до 10 лет.       

Это правило не применяется, если соответствующей статьей 
Особенной части УК предусмотрены пожизненное лишение свобо-
ды или смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пре-
делах санкции соответствующей статьи Особенной части УК. 

Наказание смягчается еще больше, если лицо не только яви-
лось с повинной, активно способствовало раскрытию и рассле-
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дованию преступления, изобличению и уголовному преследова-
нию других соучастников преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления, но и заключило досудебное 
соглашение о сотрудничестве (при отсутствии отягчающих об-
стоятельств).  В таком случае срок или размер наказания не мо-
жет превышать половины максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмотренного соответст-
вующей статьей Особенной части УК. 

Если соответствующей статьей Особенной части УК преду-
смотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, 
эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер 
наказания не могут превышать двух третей максимального сро-
ка или размера наиболее строгого вида наказания в виде лише-
ния свободы, предусмотренного соответствующей статьей Осо-
бенной части настоящего Кодекса 

Досудебное соглашение о сотрудничестве  заключается ме-
жду сторонами обвинения и защиты, в котором указанные сто-
роны согласовывают условия ответственности подозреваемого 
или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуж-
дения уголовного дела или предъявления обвинения (ст. 5 УПК). 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в пись-
менном виде на имя прокурора. В этом ходатайстве подозревае-
мый или обвиняемый указывает, какие действия он обязуется 
совершить в целях содействия следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении и уголовном преследовании 
других соучастников преступления, розыске имущества, добы-
того в результате преступления. 

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве представляется прокурору подозреваемым или обвиняе-
мым, его защитником через следователя. В течение трех суток с 
момента поступления ходатайства  следователь направляет его 
прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного 
органа мотивированным постановлением о возбуждении перед 
прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (или об-
виняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве.  
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Он также вправе вынести постановление об отказе в удов-
летворении этого ходатайства. Постановление следователя об 
отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано подозре-
ваемым или обвиняемым, его защитником руководителю след-
ственного органа (ст. 3171 УПК). 

В случае если установлено, что лицом, заключившим досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены 
ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора 
какие-либо иные существенные обстоятельства совершения пре-
ступления, суд назначает ему наказание в общем порядке, т. е. 
предусмотренном ч. 1 ст. 62 УК (Ст. 631 УК).  

Еще одно правило назначения наказания, сформулированное 
в ч. 5 ст. 62 УК. Оно применяется, если обвиняемый: 

а) при наличии согласия государственного или частного об-
винителя и потерпевшего заявил о согласии с предъявленным 
ему обвинением; 

б) ходатайствовал о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ);  

в) осужден за совершенное преступление, наказание за ко-
торое, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения 
свободы. 

В этом случае если судья придет к выводу, что обвинение, с 
которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается 
доказательствами, собранными по уголовному делу, то поста-
новляет обвинительный приговор и назначает подсудимому на-
казание, которое не может превышать две трети максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного за совершенное преступление. 

Рассмотренные правила не распространяются на случаи на-
значения менее строгого вида наказания, указанного в статье 
Особенной части УК за совершенное преступление, или допол-
нительного наказания, поскольку указание о назначении наказа-
ния не свыше двух третей его срока или размера относится толь-
ко к наиболее строгому виду наказания, предусмотренному за 
совершенное преступление 
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Следующее правило об обязательном смягчении наказания 
в пределах санкции статьи Особенной части УК закреплено в ст. 
65 УК. Согласно ему срок или размер наказания лицу, признан-
ному присяжными заседателями виновным в совершении пре-
ступления, но заслуживающим снисхождения, не может превы-
шать двух третей максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление. Например, санкция части 1 ст. 205 УК (террори-
стический акт) предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды от восьми до двенадцати  лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет.  

Следовательно, если присяжные заседатели в своем вердик-
те отметят, что виновный заслуживает снисхождения, то назна-
ченное ему наказание не может превышать восьми лет лишения 
свободы. В ч. 1 ст. 65 УК так же указано, что если санкцией со-
ответствующей статьи предусматривается смертная казнь или 
пожизненное лишение свободы, то эти виды наказаний не при-
меняются, а наказание назначается в пределах санкции, преду-
смотренной соответствующей статьей Особенной части УК.  

Например, если по  статье 277 УК (предусматривает помимо 
наказания в виде лишения свободы на срок от 12 лет до 20 лет, еще 
пожизненное лишение свободы и смертную казнь) лицо  признано 
присяжными заседателями виновным в преступлении, но заслужи-
вающим снисхождения, то наказание за это преступление должно 
назначаться в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 УК при назначении наказания 
лицу, признанному присяжными заседателями виновным в со-
вершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не 
учитываются отягчающие обстоятельства, предусмотренные 
статьей 63 УК.  

Последнее правило об обязательном смягчении наказания 
закреплено в ст. 66 УК.  В соответствии с ней при назначении 
наказания за неоконченное преступление учитываются обстоя-
тельства, в силу которых преступление не было доведено до 
конца. Это должны быть причины от виновного не зависящие. 
Например, действия лица были пресечены сотрудниками мили-
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ции или виновное лицо пыталось лишить потерпевшего жизни, 
но он выжил.  

При этом срок или размер наказания за приготовление к 
преступлению (ч. 1 ст. 30 УК) не может превышать половины 
максимального срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК за оконченное преступление.  

Срок или размер наказания за покушение на преступление 
(ч. 3 ст. 30 УК) не может превышать трех четвертей макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
УК за оконченное преступление.  

Например, разбой  (ч. 1 ст. 162 УК) наказывается лишением 
свободы на срок от трех до восьми  лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет  либо без такового. 
Соответственно наказание за покушение на это преступление не 
может превышать шести лет лишения свободы со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до трех лет  либо 
без такового, а за приготовление четырех  лет лишения свободы 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет  либо без такового. 

В ч. 4 ст. 66 УК специально оговаривается, что смертная 
казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к пре-
ступлению и покушение на преступление не назначаются. Так, 
если человек  осуждается за покушение на совершение  террори-
стического акта (ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), за которое 
уголовным законом предусмотрено наказание виде лишения 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 
свободы от одного года до двух лет или пожизненным лишением 
свободы, то наказание должно быть назначено в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы от одного 
года до двух лет.      
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Если наряду с основным наказанием в статье УК предусмот-
рено и дополнительное наказание (например, предусматривается 
наказание в виде лишения свободы со штрафом), то смягчению 
подлежит только основной вид наказания, т.е. лишение свободы. 

Ч. 1 ст. 63 УК закреплено тринадцать обстоятельств, отяг-
чающих наказание. В отличие от перечня обстоятельств, смяг-
чающих наказание, перечень отягчающих обстоятельств являет-
ся исчерпывающим. Если отягчающее обстоятельство преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части УК в каче-
стве признака преступления, оно само по себе не может повтор-
но учитываться при назначении наказания. Например, ответст-
венность за убийство, с особой жестокостью предусмотрено п. 
«д» ч. 2 ст. 105 УК, назначая наказание, суд не должен ссылаться 
на п. «и» ч. 1 ст. 63 УК, поскольку сам законодатель уже учел 
это обстоятельство в ч. 2 ст. 105 УК. 

В числе отягчающих обстоятельств есть одно, при наличии 
которого суд обязан ужесточить наказание. Усиление наказа-
ния при рецидиве преступлений (ст. 68 УК) заключается в сле-
дующем: при любом виде рецидива  преступлений суд обязан 
назначить более строгое наказание по сравнению с тем, которое 
предусмотрено в ст. Особенной части УК как минимально воз-
можное (до 1/3 от его верхнего предела).  Например, ч. 3 ст. 349 
УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет. При рецидиве преступлений назначаемое наказание не 
может быть ниже 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. В ч. 2 ст. 
68 УК приведенное правило, ограничено оговоркой, что если 
при исчислении  1\3  будет получен нижний предел, который 
ниже предусмотренного в санкции статьи, то суд будет руково-
дствоваться санкцией статьи, а не полученным нижним преде-
лом. Например, в ст. 276 УК – санкция от 10 до 20 лет лишения 
свободы. 1\3 от 20 лет это – 6 лет и 8 месяцев. В этой связи, суд 
при рецидиве преступлений будет его назначать в пределах от 
10 до 20 лет.   

В санкциях статей Особенной части УК, где предусмотрено 
не одно, а несколько основных наказаний,  правило назначения 
наказания при рецидиве преступлений требует от суда, безус-
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ловно, избрать самый строгий из предусмотренных видов нака-
заний. В санкциях, где наряду с основным видом наказания пре-
дусмотрен и дополнительный вид, нижний предел дополнитель-
ного вида наказания на 1/3 повышать не следует. 

В определенных случаях суд вправе отступить от требова-
ний ч. 2 ст. 68 УК: 1) если установлены смягчающие  обстоя-
тельства (ч. 1 ст. 61 УК), то суд может не применить правило ч. 
2 ст. 68 УК и назначить наказание в пределах, установленных 
санкцией статьи; 2) если, установлены исключительные смяг-
чающие обстоятельства, то суд обязан не применить правило ч. 
2 ст. 68 УК и может смягчить наказание по правилам ст. 64 УК.    

Суд должен учесть также влияние назначенного наказание 
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ма-
териальное положение семьи, является ли подсудимый единст-
венным кормильцем, сколько членов семьи находятся на его иж-
дивении). Негативное поведение обвиняемого в семье, система-
тическое пьянство, ненадлежащее обращение с малолетними 
детьми, престарелыми родителями и супругой, отказ от их мате-
риальной поддержки могут поставить на обсуждение вопрос об 
изоляции такого лица от общества, применения к нему более 
суровых мер уголовно-правового воздействия. Напротив, добро-
порядочное поведение в быту и заботливое отношение к членам 
семьи, уход за престарелым родителем при наличии прочих по-
ложительных характеристик может привести к принятию судом 
решения, например, о назначении наказания не связанного с 
изоляцией от общества. 

В главе 10 УК содержатся правила назначения наказания за 
несколько преступлений, ни за одно из которых лицо не было ранее 
осуждено (при совокупности преступлений – ст. 69 УК), а также 
правила назначении наказания тем лицам, которые уже осужде-
ны, отбывают наказание и до истечения его срока совершили но-
вое преступление (по совокупности приговоров – ст. 70 УК).  

По общему правилу, наказания за все преступления полно-
стью или частично складываются, в результате чего назначается 
окончательное наказание. Принцип поглощения менее строгого 
наказания более строгим наказанием применяется только в том 
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случае, если  лицо раньше не было осуждено ни за одно из со-
вершенных им преступлений, а сами эти преступления относят-
ся к категории небольшой или средней тяжести либо являются 
приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, 
либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление.  

Суть принципа поглощения состоит в том, что менее стро-
гое наказание поглощается более строгим из числа назначенных 
за каждое преступление. Вопрос о том, какое наказание следует 
считать более строгим, затруднений не вызывает. В этом случае 
необходимо руководствоваться ст. 44 УК, в которой изложена 
система наказаний, размещенная по принципу: от менее строго-
го – к более строгому виду наказания. Если же за отдельные 
преступления назначены однородные наказания, то более стро-
гим является наказание с более длительным сроком (например, 
лишение свободы) либо большим размером (например, штраф). 

Если хотя бы одно из преступлений входящих в совокуп-
ность является преступлением тяжким или особо тяжким, то суд 
вправе применить только принцип сложения наказаний, назна-
ченных за преступления, входящие в совокупность. 

Эти правила распространяются и на те случаи, когда после 
вынесения судом приговора по делу будет установлено, что 
осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершен-
ном им до вынесения приговора суда по первому делу: в оконча-
тельное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому 
приговору суда. 

Сложение наказаний по совокупности преступлений и при-
говоров не безгранично. Существуют пределы сроков оконча-
тельного наказания. 

Если при назначении наказания по совокупности преступ-
лений окончательное наказание является лишение свободы, то 
суд из преступлений входящих в совокупность выбирает самое 
строгое, и увеличивает в полтора раза верхний предел преду-
смотренного статьей Особенной части УК наказание. Например,  
если суд за одно из преступлений, входящих в совокупность  
назначил максимальное наказание, предусмотренное за него в 
виде 10 лет лишения свободы, а за другое – 12 лет лишения сво-
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боды, которое также является самым строгим наказанием за это 
преступление, то максимальное наказание, которое может быть 
назначено в этом случае 18 лет лишения свободы. Самое строгое 
наказание 12 лет, увеличив его в полтора раза получим 18 лет. В 
рассматриваемом примере при назначении наказания суд не мо-
жет выйти за предел в  18 лет лишения свободы.   

Если окончательное наказание не связано с лишением сво-
боды, то оно с одной стороны не может превышать более чем 
наполовину максимальный срок или размер наказания, преду-
смотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, 
а с другой стороны не может превышать тех пределов которые 
установлены для данного наказания в Общей части УК. 

Если хотя бы одно из преступлений входящих в совокуп-
ность является преступлением тяжким или особо тяжким, то 
окончательное наказание в виде лишения свободы ни при каких 
условиях не может быть более 25 лет.  

При назначении наказания по совокупности приговоров (ст. 
70 УК) суд может назначить окончательное наказание в виде 
лишения свободы в пределах 30 лет. В случае, если окончатель-
ное наказание менее строгое, чем лишение свободы, его предел 
не может превышать максимального срока или размера, преду-
смотренного для данного вида наказания Общей частью УК. 

При назначении наказания по совокупности преступлений (ст. 
69 УК) и по совокупности приговоров (ст. 70 УК) возникает вопрос 
о сложении разных видов наказаний, например, когда за одно пре-
ступление назначаются исправительные работы, а за другое – обя-
зательные работы. Решить его призваны статьи 71 и 72 УК.  

Если при назначении наказания по совокупности преступ-
лений и по совокупности приговоров, за одно преступление, 
входящее в совокупность назначили лишение свободы, а за дру-
гое преступление – наказание другого вида, то все наказания пе-
ресчитываются в лишение свободы. Одному дню лишения сво-
боды соответствуют: а) один день принудительных работ, ареста 
или содержания в дисциплинарной воинской части; б) два дня 
ограничения свободы; в) три дня исправительных работ или ог-
раничения по военной службе; г) восемь часов обязательных ра-
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бот (ст. 71 УК). При этом необходимо помнить, в чем исчисля-
ется наказание (ст. 72 УК). Так, сроки лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, исправительных работ, ограничения по военной 
службе, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, 
содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свобо-
ды исчисляются в месяцах и годах. 

Двести сорок часов обязательных работ соответствуют од-
ному месяцу лишения свободы или принудительных работ, двум 
месяцам ограничения свободы, трем месяцам исправительных 
работ или ограничения по военной службе. 

При замене более мягкого вида наказания более строгим 
видом наказания в процессе назначения наказания по совокуп-
ности приговоров или преступлений, а также при зачете этих 
наказаний сроки наказаний могут исчисляться в днях. Обяза-
тельные работы исчисляются в  часах. Размер наказания в виде 
штрафа исчисляется в рублях. 

Штраф либо лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград при сложении их с ограничением сво-
боды, принудительными работами, арестом, содержанием в дис-
циплинарной воинской части, лишением свободы исполняются 
самостоятельно. 

Статьей 72 УК предусматриваются правила зачета наказа-
ния в тех случаях, когда до вступления приговора суда в закон-
ную силу осужденный содержался в следственном изоляторе. В 
силу того, что содержание под стражей во время следствия и 
суда является для человека тяжелым ограничением (сравнимым 
с лишением свободы), справедливость требует засчитать срок 
содержания под стражей в срок фактически отбытого наказания 
(ч. 3,4,5 ст. 72 УК). 

В рассматриваемой главе содержится и условное осуждение 
(ст. 73-74 УК).  Сущность условного осуждения заключается в 
том, что суд, вынося обвинительный приговор, назначает осуж-
денному конкретный вид наказания и определяет его размер, но 
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постановляет считать назначенное наказание условным, т.е. не 
приводит его в исполнение под условием выполнения осужден-
ным определенных требований. 

Основанием применения условного осуждения служит уста-
новленная судом возможность исправления осужденного без 
реального отбывания назначенного наказания. Вывод о наличии 
такой возможности должен приниматься с учетом тяжести со-
вершенного преступления, личности виновного, а также обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

Законодатель ограничивает возможность применения ус-
ловного осуждения не только определенными видами наказания 
(исправительные работы, ограничение по военной службе со-
держание в дисциплинарной воинской части или лишение сво-
боды), но и максимальным сроком. Последний относится ис-
ключительно к лишению свободы. Закон предусматривает воз-
можность применения условного осуждения при назначении 
лишения свободы на срок до 8 лет. Уголовный закон не содер-
жит прямого запрета на условное осуждение лиц, совершивших 
тяжкое или особо тяжкое преступление. Вместе с тем, этот вид 
освобождения от наказания должен применяться к таким осуж-
денным в исключительных случаях, когда установлена второ-
степенная роль этих лиц, а также, если данные, характеризую-
щие личность виновного, и обстоятельства, при которых совер-
шено преступление, дают основание считать нецелесообразным 
реальное отбывание назначенного наказания. 

Не запрещает УК условно осуждать лиц, совершивших два и 
более преступления. В таком случае решение об условном осужде-
нии принимается не за каждое преступление, а при окончательном 
назначении наказания по совокупности преступлений.  

В настоящее время нет ограничения применения условного 
осуждения в случае повторного совершения преступления после 
снятия (погашения) предыдущей судимости. 

Одна из особенностей условного осуждения заключается в 
том, что судом в приговоре устанавливаются два срока: срок на-
казания и испытательный срок. 
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Испытательный срок означает контрольный период време-
ни, в течение которого осуществляется испытание условно осу-
жденного лица, проверяется возможность достижения его ис-
правления при освобождении его от наказания в условиях кон-
троля и исправительного воздействия. Его продолжительность 
зависит от вида и срока назначенного наказания. При назначе-
нии наказания в виде лишения свободы на срок до одного года 
или более мягкого вида наказания испытательный срок  должен 
быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае 
назначения лишения свободы на срок свыше одного года – не 
менее шести месяцев и не более пяти лет (ч. 3 ст. 73 УК). 

В случае назначения наказания в виде содержания в дисцип-
линарной воинской части условно испытательный срок устанав-
ливается в пределах оставшегося срока военной службы на день 
провозглашения приговора. 

Испытательный срок исчисляется с момента вступления 
приговора в законную силу. В него засчитывается время, про-
шедшее со дня провозглашения приговора (ч. 3 ст. 73 УК). 

При условном осуждении могут назначаться любые допол-
нительные виды наказания, которые исполняются реально, о чем 
указывается в резолютивной части приговора. 

Назначение условного осуждения должно отвечать целям 
исправления условно осужденного. Поэтому суд в необходимых 
случаях может с учетом конкретных обстоятельств, личности 
виновного, его поведения в семье и т.п. возложить на виновного 
исполнение  двух групп обязанностей. Обязанности первой 
группы непосредственно перечислены в ч. 5 ст. 73 УК: а) не ме-
нять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомле-
ния специализированного государственного органа, осуществляю-
щего контроль за поведением осужденного; б) не посещать опреде-
ленные места; в) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании или венерического заболевания; г) трудится (трудо-
устроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательном 
учреждении. Они могут быть возложены в полном объеме  или 
частично. Суд вправе возложить на него и другие обязанности, 
не предусмотренные в уголовном законе, исполнение которых, 
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по мнению суда, будет способствовать исправлению условно 
осужденного (например, обязать осужденного в определенный 
срок устранить причиненный преступлением имущественный 
вред, не нарушать общественный порядок, осуществлять мате-
риальную поддержку семьи и т.д.). 

Контроль за поведением условно осужденных в течение ис-
пытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными 
инспекциями по месту жительства условно осужденных, а в от-
ношении условно осужденных военнослужащих – командовани-
ем воинских частей или учреждений.  

От поведения условно осужденного во время испытательного 
срока и его отношения к возложенным на него обязанностям зави-
сит, будут ли эти обязанности по представлению органа, осуществ-
ляющего контроль за поведением осужденного, полностью или 
частично отменены судом либо, наоборот, дополнены новыми, ко-
торые смогут повысить эффективность его исправления. 

По истечении испытательного срока, если условно осуж-
денный выполнил предписания приговора суда, его судимость за  
преступление, за которое лицо было осуждено условно, аннули-
руется (погашается) (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК).    

Уголовный кодекс в качестве меры поощрения предусмат-
ривает возможность досрочной отмены судом условного осуж-
дения со снятием с осужденного судимости. Для ее применения 
необходимо наличие двух условий: а) исправление условно осу-
жденного  до истечения испытательного срока, о чем могут сви-
детельствовать: добросовестное отношение к исполнению воз-
ложенных судом обязанностей в течение испытательного срока; 
его трудоустройство; несовершение преступлений или правона-
рушений; соблюдение общественного порядка и т. д.; б) истече-
ние не менее половины установленного приговором испыта-
тельного срока. 

Уголовный кодекс предусматривает и два вида мер взыска-
ния за нарушение условно осужденным предъявляемых к нему 
требований – это возможность продления испытательного срока 
или отмены условного осуждения. 
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Суд по представлению органа, осуществляющего контроль  
за поведением осужденного, может продлить испытательный 
срок по любому из двух оснований: а) уклонение от исполнения 
возложенных на осужденного обязанностей, т.е. намеренное, 
при наличии для того реальной возможности, неисполнение лю-
бой из возложенных судом обязанностей; б) нарушение общест-
венного порядка, за которое виновный привлечен к администра-
тивной ответственности.   

Установленный приговором испытательный срок может 
быть продлен не более чем на один год. Суд вправе продлить его 
даже в том случае, когда он был назначен максимальной про-
должительности. Повторное продление испытательного срока 
законом не предусмотрено. 

Отмена условного осуждения,  как мера взыскания, означает 
обращение к реальному исполнению наказания, назначенного 
условно. Основаниями такой отмены являются: а) систематиче-
ское нарушение общественного порядка, за которое условно 
осужденный привлекался к административной ответственности; 
б) систематическое не исполнение возложенный на него судом 
обязанностей; в) условно осужденный скрылся от контроля; г) 
совершение в течение испытательного срока преступления  не-
большой или средней тяжести; д) совершение в течение испыта-
тельного срока  тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Систематическим нарушением общественного порядка при-
знается совершение виновным в течение одного года двух и более 
нарушений общественного порядка, за которые он привлекался к 
административной ответственности (ч. 5. ст. 190 УИК РФ).  

Систематическим неисполнением обязанностей – это со-
вершение запрещенных или невыполнение предписанных ус-
ловно осужденному действий более двух раз в течение одного 
года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обя-
занностей, возложенных на него судом (ч. 5 ст. 190 УИК). 

Скрывающимся от контроля признается лицо, место нахо-
ждения которого не установлено в течение свыше 30 дней (ч. 6 
ст. 190 УИК).  
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При уклонении условно осужденного от исполнения возло-
женных на него судом обязанностей либо при нарушении им 
общественного порядка, за которое он привлекался к админист-
ративной ответственности, уголовно-исполнительная инспекция 
или командование воинской части предупреждает его в пись-
менной форме о возможности отмены условного осуждения (ч. 1 
ст. 190 УИК). 

В случае отмены условного осуждения наказание назнача-
ется по совокупности приговоров (ст. 70 УК): к наказанию, на-
значенному за новое преступление, суд полностью или частично 
присоединяет наказание, назначенное условно по первому при-
говору (ч. 5 ст. 74 УК).  

Если в отношении условно осужденного лица будет уста-
новлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совер-
шенном до вынесения приговора по первому делу, правила ст. 
69 УК не могут быть применены, поскольку в ст. 74 УК, регла-
ментирующей порядок отмены условного осуждения и продле-
ния испытательного срока, дан исчерпывающий перечень об-
стоятельств, при наличии которых возможна отмена условного 
осуждения. В таких случаях приговоры, как  разъяснил Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 47 постановления  № 2 от 11 января 
2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания»  по первому и второму делу исполняются 
самостоятельно. Причем законом не установлена очередность 
исполнения приговоров.  

 
Раздел IV. Освобождение  

от уголовной ответственности и от наказания 
 

Глава 11. Освобождение от уголовной ответственности 
Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием 
1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после совершения преступления добро-
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вольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и рас-
следованию преступления, возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в результате пре-
ступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 
общественно опасным. 

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, осво-
бождается от уголовной ответственности только в случаях, спе-
циально предусмотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части настоящего Кодекса. 

 
Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред. 

 
Статья 76.1. Освобождение от уголовной ответственности 

по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 
1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмот-

ренное статьями 198-199.1 настоящего Кодекса, освобождается 
от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюд-
жетной системе Российской Федерации в результате преступле-
ния, возмещен в полном объеме. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмот-
ренное частью первой статьи 171, частью первой статьи 171.1, 
частью первой статьи 172, частью второй статьи 176, статьей 177, 
частями первой и второй статьи 180, частями третьей и 
четвертой статьи 184, частью первой статьи 185, статьей 185.1, 
частью первой статьи 185.2, статьей 185.3, частью первой ста-
тьи 185.4, статьей 193, частью первой статьи 194, статьями 195-
197 и 199.2 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной 
ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражда-
нину, организации или государству в результате совершения 
преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное 
возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущер-
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ба либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный 
в результате совершения преступления, и денежное возмещение 
в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате 
совершения преступления. 

 
Статья 77. Утратила силу 
 
Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности 
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если 

со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 
а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 
б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 
в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 
г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступ-

ления. 
2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступ-

ления и до момента вступления приговора суда в законную силу. 
В случае совершения лицом нового преступления сроки давно-
сти по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, 
совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. 
В этом случае течение сроков давности возобновляется с момен-
та задержания указанного лица или явки его с повинной. 

4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совер-
шившему преступление, наказуемое смертной казнью или по-
жизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не 
сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной от-
ветственности в связи с истечением сроков давности, то смерт-
ная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. 

5. К лицам, совершившим преступления против мира и 
безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 
357 и 358 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются. 
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Комментарий к главе 11: 
Каждое лицо, виновное в совершении преступного деяния, 

должно понести справедливую уголовную  ответственность. В 
отдельных (предусмотренных в УК) случаях справедливость 
предполагает и возможность освобождения лица от уголовной 
ответственности. При определенных обстоятельствах задачи 
уголовного законодательства по охране интересов людей, обще-
ства и государства, а также цели наказания по исправлению ви-
новного и восстановлению социальной справедливости могут 
быть достигнуты с меньшими социальными издержками и при 
освобождении лица от уголовной ответственности.   

Идеи прощения лиц, совершивших нетяжкие преступления, 
раскаявшихся и доказавших это своим поведением, неоднократ-
но высказывались еще дореволюционными учеными. Нецелесо-
образность привлечения к уголовной ответственности после 
значительного периода времени, прошедшего с момента совер-
шения преступления, также отмечалась как основание освобож-
дения человека от уголовной ответственности, которая по  про-
шествии времени теряет свою актуальность. Подобные взгляды 
нашли свое отражение и в современном уголовном праве Рос-
сии. Государство идет на компромисс с виновным, предоставля-
ет ему возможность своими положительным поведением уже 
после совершения преступления загладить причиненный вред, 
оказать помощь в раскрытии преступления, отказаться от даль-
нейшего нахождения в преступном состоянии, например, при 
освобождении заложника, добровольной выдаче наркотиков и 
оружия. Стимулирование такого позитивного поведения лица в 
конечном итоге приводит к раскрытию преступления, удовле-
творению чувства справедливости со стороны общества и вос-
становлению нарушенных прав и интересов потерпевшего. Ос-
вобождение от уголовной ответственности означает, что госу-
дарство отказывается (при наличии определенных оснований) от 
уголовного преследования лица, совершившего преступление. 
Вина такого лица устанавливается и доказывается в строго оп-
ределенном законом порядке, но оно не подвергается публично-
му порицанию и к нему не применяются меры государственного 
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принуждения в виде наказания. При этом отсутствует такое пра-
вовое последствие осуждения как судимость. Освобождение от 
уголовной ответственности может происходить на любой стадии 
уголовного процесса и осуществляется в отношении подозре-
ваемого, обвиняемого и подсудимого. Решение об освобождении 
принимают соответственно прокурор либо дознаватель или сле-
дователь с согласия прокурора, а также  судья. Неправильно бы-
ло бы отождествлять освобождение от уголовной ответственно-
сти с освобождением от уголовного наказания, при котором ли-
цо как раз подвергается уголовной ответственности, осуждается 
от имени государства, ему выносится порицание, и принуди-
тельное воздействие воплощается в виде назначенного наказа-
ния.  Освобождение от уголовной ответственности не всегда яв-
ляется обязанностью соответствующих органов. Можно выде-
лить безусловные виды освобождения от уголовной ответствен-
ности (ст. 761 и ст. 78 УК), которые обязательны для применения 
правоохранительными органами и судом, и иные виды, которые 
могут применяться только при соблюдении определенных усло-
вий, установленных в Уголовном кодексе (ст. 75 и 76 УК). Глав-
ными из этих условий являются совершение впервые преступле-
ния небольшой или средней тяжести.  Лицо считается совер-
шившим преступление впервые, если оно ранее никогда не при-
влекалось к уголовной ответственности, а также  если и было 
судимо, то  судимость снята или погашена в установленном за-
коном порядке (ст. 86 УК). Лица, освобожденные от уголовной 
ответственности и наказания, и вновь совершившие преступле-
ние признаются как совершившие его впервые.    К преступле-
ниям небольшой и средней тяжести относятся те деяния, кото-
рые предусмотрены в частях 2 и 3 ст. 15 УК. Решение вопроса об 
освобождении лица от уголовной ответственности на основании 
ст. 75 и 76 УК отдается на усмотрение государственного органа 
или должностного лица (прокурор либо дознаватель или следо-
ватель с согласия прокурора) или суда. Виновный в совершении 
преступления не может настаивать на освобождении его от уго-
ловной ответственности, но вправе обратиться к компетентному 
органу или должностному лицу с просьбой реализовать предос-
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тавленную ему уголовным законом возможность. Помимо этих 
оснований лицо может быть освобождено от уголовной ответст-
венности вследствие издания акта об амнистии (ст. 84 УК. См. 
также: комментарий к гл. 13 Общей части УК). Особые виды 
освобождения от уголовной ответственности предусмотрены в 
отношении несовершеннолетних, к которым применяются при-
нудительные меры воспитательного воздействия, содержание 
которых подробно будет рассмотрено при анализе положений, 
касающихся особенностей уголовной ответственности несовер-
шеннолетних (глава 14 Общей части УК). Наконец, освобожде-
ние от уголовной ответственности (как правило, обязательное) 
регламентировано и в  положениях, содержащихся в примечани-
ях к статьям Особенной части Уголовного кодекса. Такие виды 
освобождения носят название специальных, и в их основе лежит 
позитивное посткриминальное поведение лица. Освобождение 
от уголовной ответственности при этом может происходить да-
же при совершении тяжких и особо тяжких преступлений (см.: 
примечания к ст. 126, 205, 222 и др. УК). Возможность освобож-
дения от уголовной ответственности при совершении таких пре-
ступлений обусловлена тем, что при этом, как правило, сохраня-
ется жизнь или здоровье потерпевших, когда речь идет о посяга-
тельстве на их свободу, либо в обмен на освобождение преступ-
ник добровольно выдает предметы, представляющие общест-
венную опасность, возмещает возможный ущерб, содействует 
раскрытию преступления, предотвращая тем самым наступление 
вредных последствий.  Например, добровольное освобождение 
похищенного человека, добровольное или по требованию вла-
стей освобождение заложников позволяют пресечь преступле-
ния, ликвидировать опасность для жизни и здоровья захвачен-
ных лиц. При такой ситуации заключается разумный компро-
мисс с преступником, результатом которого является отказ го-
сударства от его уголовного преследования. Специальные виды 
освобождения применяются при совершении следующих пре-
ступлений: заражение ВИЧ-инфекцией, при условии, что лицо 
не совершало это преступление в отношении двух или более лиц 
или несовершеннолетнего и  если другое лицо, поставленное в 
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опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 
своевременно предупреждено о наличии у первого лица этой 
болезни и добровольно согласилось совершить действия, соз-
давшие опасность заражения  (ст. 122 УК); похищение человека 
(ст. 126 УК); торговля людьми (ч. 1 ст. 1271, п. «а» ч. 2 ст. 127 
УК); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
(ст. 199 УК); неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 
1991 УК); коммерческий подкуп (ч. 1 или ч. 2 ст. 204 УК); терро-
ристический акт (ст. 205 УК); вовлечение в совершение престу-
плений террористического характера или иное содействие их 
совершению (ст. 2051 УК); захват заложника (ст. 206 УК); орга-
низация незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем (ст. 208 УК); организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) (ст. 210 УК); незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 222 УК); незаконное изготовление оружия (ст. 223 
УК); незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений или частей растений, содержащих 
перечисленные средства и вещества (ст. 228 УК), а также анало-
гичные деяния в отношении прекурсоров наркотических 
средств, психотропных веществ (ст. 2283 УК); государственная 
измена (ст. 275УК); шпионаж (ст. 276 УК); насильственный за-
хват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК); 
организация экстремистского сообщества (ст. 2821 УК); органи-
зация деятельности экстремистской организации (ст. 2822); дача 
взятки (ст.291УК); посредничество во взяточничестве (ст. 2911 
УК); заведомо ложные показания, заключение эксперта или не-
правильный перевод (ст.307 УК); самовольное оставление части 
или места службы (ст.337УК); дезертирство (ст. 338 УК). Среди 
специальных видов освобождения от уголовной ответственности 
выделяется освобождение на основании конституционных по-
ложений, закрепленных в ст. 51 Конституции РФ. Так,  не под-
лежит уголовной ответственности лицо за отказ от дачи показа-
ний против самого себя, своего супруга или близких родствен-
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ников (ст. 308 УК) либо за укрывательство преступлений, если 
они были совершены перечисленными лицами (ст. 316 УК).  
Кроме того, ст. 63 Конституции РФ предоставляет иностранным 
гражданам и лицам без гражданства политическое убежище. По-
этому такие лица, формально и пересекающие государственную 
границу РФ без надлежащего на это разрешения (ст. 322 УК), не 
подлежат уголовной ответственности. 

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием основано на положительном отношении 
государства к осознанию человеком неправомерности своего 
поведения, хотя и в позднем, но сожалении о содеянном. 
Доказательством этого является добровольная явка с повинной и 
способствование раскрытию и расследованию преступления, а 
также возмещение причиненного ущерба или совершение иных 
действий, направленных на заглаживание вреда, в том числе и 
морального, причиненного в результате преступления.  

Например, виновный в оскорблении ответчика (ст. 297 УК), 
как участника судебного разбирательства, принес потерпевшему 
публичные извинения и признал, что вел себя неправильно. При 
распространении клеветнических измышлений моральный ущерб 
может быть заглажен не только за счет признания своей вины перед 
потерпевшим, но и при опровержении оглашенных ложных 
сведений таким образом, чтобы его могли принять к сведению 
посторонние люди, в глазах которых потерпевший был опорочен. 

В тех случаях, когда преступлением был причинен 
имущественный ущерб, потерпевший понес определенные 
убытки в результате совершения  кражи, грабежа, 
мошенничества и других деяний против собственности, 
деятельное раскаяние сопровождается возвращением 
похищенной вещи или возмещением ее стоимости в денежном 
выражении, если она была продана или передана иным лицам. 
При совершении иных преступлений, которые привели к 
повреждению или уничтожению имущества (например, при 
неосторожном обращении с огнем), виновный может своими 
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силами восстановить поврежденное имущество за свой счет 
(например, отремонтировать строение, пострадавшее в 
результате умышленного повреждения чужого имущества).  

Такое активное, деятельное раскаяние, принесшее 
потерпевшему удовлетворение, своим результатом может иметь 
освобождение лица от уголовной ответственности, поскольку 
свидетельствует о том, что лицо перестало быть общественно 
опасным. 

Признаком деятельного раскаяния является добровольная 
явка с повинной, когда лицо без какого-либо принуждения 
лично, с устным заявлением, или в письменной форме 
обращается в правоохранительные органы (полицию, 
следственный комитет, другой орган, правомочный возбуждать 
уголовное дело, прокурору) и ставит их в известность о 
совершенном или подготавливаемом преступлении. При этом 
важным условием добровольности выступает то обстоятельство, 
что органам расследования ничего не было известно о событии 
преступления. Допускается  добровольная явка с повинной и 
после того, когда уголовное дело уже было возбуждено, но, как и 
в предыдущем случае, имя преступника не было известно, не 
были установлены и его приметы. Такая явка с повинной 
признается добровольной, поскольку на этот момент не было 
известно лицо, совершившее преступление, и оно оставалось 
нераскрытым.  

Добровольная явка в правоохранительные органы лица, 
которое скрылось от следствия, потому что узнало об 
объявлении его в розыск в связи с обвинением в совершении 
преступления, не может выступать в качестве основания 
освобождения от уголовной ответственности. Прекращение 
дальнейшего уклонения от следствия или суда и явка в 
соответствующие органы может быть учтена судом при 
назначении наказания как смягчающее обстоятельство. 

Следующим доказательством деятельного раскаяния 
считается способствование раскрытию преступления, 
установлению всех фактических обстоятельств, что оказывает 
существенное влияние на ход всего расследования. При этом 
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виновный подробно описывает способы совершения 
преступления, показывает место нахождение орудий и иных 
предметов, которые были использованы для облегчения 
достижения поставленной преступной цели;  добровольно 
выдает правоохранительным органам других соучастников, 
указывает, где они могут скрываться. При совершении 
корыстных преступлений помощь следствию выражается в 
возвращении похищенного или приобретенного незаконно иным 
способом (например, в результате получения взятки).  

При освобождении лица в связи с перечисленными выше 
обстоятельствами прокурор, следователь, судья до прекращения 
уголовного преследования должны  разъяснить основания такого 
прекращения и предупредить виновного, что у него есть право 
возражать против подобного решения. Дело в том, что в этом 
случае лицо освобождается от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям, и оно заинтересовано в том, 
чтобы доказать свою непричастность к преступлению. При 
наличии возражения, поступившего от обвиняемого или 
подсудимого, прекращение уголовного преследования в связи с 
деятельным раскаянием не разрешается. При этом производство 
по уголовному делу продолжается в обычном порядке. 

Статья 76. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим 

Примирение с потерпевшим является частным случаем 
деятельного раскаяния, при этом  инициатором примирения 
может быть как виновный, так и сам потерпевший, но последний 
должен в установленном законом порядке в письменной форме 
высказать свое нежелание привлекать обвиняемого или 
подсудимого к уголовной ответственности. Мотивы такого 
решения могут быть самыми разнообразными, но их 
побудительной причиной должно быть положительное 
поведение лица, нарушившего права и законные интересы 
конкретного гражданина. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим возможно только тогда, когда 
виновный еще до примирения загладил вред, причиненный 
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преступлением: возместил убытки, вернул имущество, устранил 
его порчу и совершил другие активные действия, которые 
побудили потерпевшую сторону признать, что ее нарушенные 
права восстановлены, и нет необходимости подключать к этому 
государственные властные структуры. 

В свою очередь правоохранительные органы, имея 
заявление о прекращении уголовного преследования, при 
вынесении окончательного решения принимают во внимание, 
прежде всего, свободное волеизъявление потерпевшего, на 
которого не оказывалось давление, а также обстоятельства, 
характеризующие степень общественной опасности содеянного, 
глубину раскаяния виновного и целесообразность его 
освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности по 
основаниям, предусмотренным ст. 76 УК, следует  отличать от 
прекращения уголовного преследования по так называемым 
делам частного обвинения, которые возбуждаются только по 
заявлению потерпевшего и прекращаются в обязательном 
порядке, если потерпевший забирает свое заявление и 
отказывается от защиты своих прав в суде. Речь идет об 
умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях без 
отягчающих обстоятельств и некоторых других преступлениях, 
перечисленных в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Такие 
дела прекращаются мировым судьей, по ним не производится 
предварительного расследования. 

Статья 761. Освобождение от уголовной ответственности 
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 

Уголовный закон предусматривает специальные случаи ос-
вобождения от уголовной ответственности для лиц, совершив-
ших ряд преступлений в сфере экономической деятельности, 
которые связаны с нарушением налогового законодательства 
или с несоблюдением порядка ведения предпринимательской 
деятельности, при условии, что виновные возместили причинен-
ный вред или произвели иные действия материального содержа-
ния, направленные на заглаживание своего негативного поведе-
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ния. В основе этого вида освобождения от уголовной ответст-
венности также можно усмотреть идею примирения. 

Так, физическое лицо, впервые уклонившееся от уплаты на-
логов и (или) сборов (ст. 198 УК) либо от уплаты налогов и (или) 
сборов с организации (ст. 199 УК) или неисполнившее обязан-
ности налогового агента (ст. 1991       УК)  освобождается  от уго-
ловной ответственности, если ущерб, причиненный  бюджетной  
системе РФ в результате совершенных преступлений, возмещен 
в полном объеме. 

Несколько иные требования предъявляются к лицам, впервые 
совершившим такие преступления, как: незаконное предпринима-
тельство (ч. 1 ст. 171 УК); незаконные организация и проведение 
азартных игр (ч. 1 ст. 1711 УК) незаконная банковская деятельность 
(ч. 1ст. 172 УК); незаконное получение кредита (ч.2 ст. 176 УК); 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 
(ст. 177 УК); незаконное использование товарного знака (ч. 1 и ч. 2 
ст. 180 УК); подкуп участников и организаторов спортивных со-
ревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ч. 3 и ч. 4 ст. 
184 УК); а также преступления, связанные с нарушением правил 
ведения деятельности на рынке ценных бумаг (ч. 1 ст. 185, ст. 1851, 
ч. 1 ст. 1852, ст. 1853, ч. 1 ст. 1854); невозвращение из-за границы 
средств в иностранной валюте (ст. 193 УК); уклонение от уплаты 
таможенных платежей (ч. 1 ст. 194 УК); преступления, связанные с 
банкротством (ст. 195 – 197 УК), сокрытие денежных средств и 
имущества, за счет которых должно производиться взыскание на-
логов и сборов (ст. 1992 УК).   

Если в результате совершения преступления был  причинен 
ущерб гражданину, организации или государству, виновный 
должен его возместить и одновременно с этим перечислить в 
федеральный бюджет  денежное  возмещение  в  размере  пяти-
кратной суммы причиненного ущерба. В тех случаях, когда при 
совершении преступления был извлечен доход (например, при 
незаконном предпринимательстве), в федеральный  бюджет не-
обходимо перечислить полученный доход и денежное возмеще-
ние в размере пятикратной суммы полученного дохода. 
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Статья 78. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с истечением сроков давности 

Если правосудие запаздывает по тем или иным причинам, то 
истечение определенного срока после совершенного 
преступления является основанием для освобождения того, кто 
его совершил, от уголовной ответственности. Если бы в 
Уголовном кодексе не было установлено подобного правила, 
привлечение к уголовной ответственности и наказание человека 
за преступление, совершенное давным-давно (когда событие  
преступления уже исчезло из памяти людей), превратилось бы в 
неоправданную жестокость. Тем более – если не был причинен 
существенный вред личности, и не наступили иные тяжкие 
последствия. В подобных случаях принято говорить об 
истечении сроков давности уголовного преследования.  

Временной период давности не является произвольным, а 
устанавливается в УК в зависимости от тяжести преступления. 
Наименьший срок давности (два года) установлен для 
преступлений небольшой тяжести; наибольший – для особо 
тяжких (пятнадцать лет) и соответственно шесть лет – для 
преступлений средней тяжести и  десять лет – для тяжких 
преступлений. 

Процедура прекращения уголовного преследования 
определена в УПК РФ, в ст.  24 которого особо подчеркивается, 
что при истечении сроков давности уголовного преследования 
уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 
подлежит прекращению.  

Вместе с тем, было бы несправедливо во всех случаях 
«прощать» лиц, совершивших особо тяжкие преступления 
против жизни, причинивших смерть нескольким людям, 
например, при террористическом акте и других подобных 
преступлениях, которые наказываются пожизненным лишением 
свободы или смертной казнью. В отношении таких деяний 
предусмотрены особые правила, в соответствии с которыми 
вопрос о том, освобождать или нет виновного от уголовной 
ответственности, решается судом. Однако, исходя из того, что 
все-таки прошел значительный промежуток времени, а лицо в 
течение этого периода могло исправиться и стать 
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законопослушным гражданином, пожизненное лишение свободы 
и смертная казнь не применяются, если суд придет к выводу о 
том, что применить срок давности уголовного преследования не 
представляется возможным. 

Еще одно исключение из общего правила сводится к тому, что 
ни при каких условиях сроки давности не применяются к лицам, 
совершившим такие преступления против мира и безопасности 
человечества, как планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны; применение запрещенных средств и 
методов ведения войны; геноцид; экоцид.  

Сроки давности исчисляются со дня совершения 
преступления и до момента вступления приговора суда в 
законную силу, что происходит по истечении десяти дней с 
момента его оглашения. Поэтому может сложиться такая 
ситуация, при которой весь «отпущенный» законом срок 
давности истекает уже после окончания расследования и во 
время рассмотрения дела в суде.  Если дело уже было 
направлено в суд, то судья в соответствии со ст. 239 УПК 
выносит постановление о его  прекращении. Более того, сроки 
давности продолжают течь и после вступления приговора в 
законную силу, но во время его обжалования в кассационной 
инстанции. Поэтому кассационная инстанция может принять 
решение о прекращении уголовного преследования. 

При совершении нового преступления сроки давности не 
суммируются, а по каждому преступлению исчисляются 
самостоятельно, т.е. срок давности за первое преступление 
может уже истечь, а за второе – продолжаться или наоборот. 

Давность уголовной ответственности является фактором, 
улучшающим положение лица, совершившего преступление. 
Поэтому она применяется только в том случае, если виновный 
специально не предпринимал никаких мер, для того чтобы уйти 
от ответственности при условии, что его личность была 
установлена. Поэтому течение сроков давности 
приостанавливается, если виновный уклоняется от следствия 
или суда, скрывается. Течение сроков давности возобновляется 
вновь, когда преступник был задержан правоохранительными 
органами или явился  с повинной. 



 193

Глава 12. Освобождение от наказания 
Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания 
1. Лицо, отбывающее содержание в дисциплинарной воин-

ской части, принудительные работы или лишение свободы, под-
лежит условно-досрочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно не нуждается в пол-
ном отбывании назначенного судом наказания. При этом лицо 
может быть полностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания. 

2. Применяя условно-досрочное освобождение, суд может 
возложить на осужденного обязанности, предусмотренные ча-
стью пятой статьи 73 настоящего Кодекса, которые должны им 
исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания. 

3. Условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 
преступление небольшой или средней тяжести; 

б) не менее половины срока наказания, назначенного за 
тяжкое преступление; 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за 
особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, 
назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, 
если условно-досрочное освобождение было отменено по осно-
ваниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи; 

г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за 
преступления против половой неприкосновенности несовершенно-
летних, а равно за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также за преступления, предусмотрен-
ные статьями 205, 205.1, 205.2 и 210 настоящего Кодекса; 

д) не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за 
преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы 
не может быть менее шести месяцев. 
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4.1. При рассмотрении ходатайства об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания осужденного за преступ-
ление против половой неприкосновенности несовершеннолетне-
го, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд учитывает 
результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении 
такого осужденного. 

5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, мо-
жет быть освобождено условно-досрочно, если судом будет при-
знано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого на-
казания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лише-
ния свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего 
отбывания пожизненного лишения свободы применяется только 
при отсутствии у осужденного злостных нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания в течение предшествую-
щих трех лет. Лицо, совершившее в период отбывания пожиз-
ненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. 

6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-
досрочно, осуществляется уполномоченным на то специализи-
рованным государственным органом, а в отношении военнослу-
жащих - командованием воинских частей и учреждений. 

7. Если в течение оставшейся не отбытой части наказания: 
а) осужденный совершил нарушение общественного поряд-

ка, за которое на него было наложено административное взы-
скание, или злостно уклонился от исполнения обязанностей, 
возложенных на него судом при применении условно-
досрочного освобождения, а равно от назначенных судом при-
нудительных мер медицинского характера, суд по представле-
нию органов, указанных в части шестой настоящей статьи, мо-
жет постановить об отмене условно-досрочного освобождения и 
исполнении оставшейся не отбытой части наказания; 

б) осужденный совершил преступление по неосторожности 
либо умышленное преступление небольшой или средней тяже-
сти, вопрос об отмене либо о сохранении условно-досрочного 
освобождения решается судом; 
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в) осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое престу-
пление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмот-
ренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам 
назначается наказание в случае совершения преступления по 
неосторожности либо умышленного преступления небольшой 
или средней тяжести, если суд отменяет условно-досрочное ос-
вобождение. 

 
Статья 80. Замена неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания 
1. Лицу, отбывающему содержание в дисциплинарной во-

инской части, принудительные работы или лишение свободы, 
суд с учетом его поведения в период отбывания наказания мо-
жет заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более 
мягким видом наказания. При этом лицо может быть полностью 
или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 
наказания. 

2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более 
мягким видом наказания после фактического отбытия осужден-
ным к лишению свободы за совершение: 

преступления небольшой или средней тяжести - не менее 
одной трети срока наказания; 

тяжкого преступления - не менее половины срока наказания; 
особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока 

наказания; 
преступлений против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных 
статьей 210 настоящего Кодекса, - не менее трех четвертей срока 
наказания; 

преступлений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - 
не менее четырех пятых срока наказания. 

3. При замене неотбытой части наказания суд может из-
брать любой более мягкий вид наказания в соответствии с вида-
ми наказаний, указанными в статье 44 настоящего Кодекса, в 
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пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого 
вида наказания. 

4. При рассмотрении ходатайства или представления о за-
мене неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
осужденному за преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетне-
го возраста, суд учитывает результаты судебно-психиатрической 
экспертизы в отношении такого осужденного. 

 
Статья 80.1. Освобождение от наказания в связи с измене-

нием обстановки 
Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, освобождается судом от наказания, если будет 
установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или 
совершенное им преступление перестали быть общественно 
опасными. 

 
Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью 
1. Лицо, у которого после совершения преступления насту-

пило психическое расстройство, лишающее его возможности 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобожда-
ется от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождает-
ся от дальнейшего его отбывания. Таким лицам суд может на-
значить принудительные меры медицинского характера. 

2. Лицо, заболевшее после совершения преступления иной 
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, мо-
жет быть судом освобождено от отбывания наказания. 

3. Военнослужащие, отбывающие арест либо содержание в 
дисциплинарной воинской части, освобождаются от дальнейше-
го отбывания наказания в случае заболевания, делающего их 
негодными к военной службе. Неотбытая часть наказания может 
быть заменена им более мягким видом наказания. 

4. Лица, указанные в частях первой и второй настоящей ста-
тьи, в случае их выздоровления могут подлежать уголовной от-
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ветственности и наказанию, если не истекли сроки давности, 
предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса. 

 
Статья 82. Отсрочка отбывания наказания 
1. Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единст-
венным родителем, кроме осужденных к ограничению свободы, 
к лишению свободы за преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет за 
тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд мо-
жет отсрочить реальное отбывание наказания до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, если осужденный, указанный в части первой 
настоящей статьи, отказался от ребенка или продолжает укло-
няться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупре-
ждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за 
поведением осужденного, в отношении которого отбывание на-
казания отсрочено, суд может по представлению этого органа 
отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужден-
ного для отбывания наказания в место, назначенное в соответст-
вии с приговором суда. 

3. По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста 
суд освобождает осужденного, указанного в части первой на-
стоящей статьи, от отбывания наказания или оставшейся части 
наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся 
часть наказания более мягким видом наказания. 

4. Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего воз-
раста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого 
было отсрочено, и орган, осуществляющий контроль за поведе-
нием осужденного, в отношении которого отбывание наказания 
отсрочено, пришел к выводу о соблюдении осужденным, ука-
занным в части первой настоящей статьи, условий отсрочки и 
его исправлении, суд по представлению этого органа может 
принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания нака-
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зания и об освобождении осужденного от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания со снятием судимости. 

5. Если в период отсрочки отбывания наказания осужден-
ный, указанный в части первой настоящей статьи, совершает 
новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, 
предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. 

 
Статья 82.1. Отсрочка отбывания наказания больным нар-

команией 
1. Осужденному к лишению свободы, признанному боль-

ным наркоманией, совершившему впервые преступление, пре-
дусмотренное частью первой статьи 228, частью первой ста-
тьи 231 и статьей 233 настоящего Кодекса, и изъявившему же-
лание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбы-
вание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 

2. В случае, если осужденный, признанный больным нарко-
манией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-
социальной реабилитации или уклоняется от лечения после пре-
дупреждения, объявленного органом, осуществляющим кон-
троль за поведением осужденного, суд по представлению этого 
органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет 
осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда. 

3. После прохождения курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации и при наличии объективно подтвер-
жденной ремиссии, длительность которой после окончания лече-
ния и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух 
лет, суд освобождает осужденного, признанного больным нарко-
манией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

4. В случае установления судом факта совершения осуж-
денным, признанным больным наркоманией, отбывание наказа-
ния которому отсрочено, преступления, не указанного в части 
первой настоящей статьи, суд по представлению органа, осуще-
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ствляющего контроль за поведением осужденного, отменяет от-
срочку отбывания наказания, назначает наказание по правилам, 
предусмотренным частью пятой статьи 69 настоящего Кодекса, 
и направляет осужденного для отбывания наказания в место, 
назначенное в соответствии с приговором суда. 

5. В случае, если в период отсрочки отбывания наказания 
осужденный, признанный больным наркоманией, совершил но-
вое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания, 
назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 
статьей 70 настоящего Кодекса, и направляет осужденного в ме-
сто, назначенное в соответствии с приговором суда. 

 
Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда 
1. Лицо, осужденное за совершение преступления, освобож-

дается от отбывания наказания, если обвинительный приговор 
суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня 
вступления его в законную силу: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тя-
жести; 

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 
в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 
г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступ-

ление. 
2. Течение сроков давности приостанавливается, если осуж-

денный уклоняется от отбывания наказания. В этом случае тече-
ние сроков давности возобновляется с момента задержания осу-
жденного или явки его с повинной. Сроки давности, истекшие к 
моменту уклонения осужденного от отбывания наказания, под-
лежат зачету. 

3. Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужден-
ному к смертной казни или пожизненному лишению свободы, 
решается судом. Если суд не сочтет возможным применить сро-
ки давности, эти виды наказаний заменяются лишением свободы 
на определенный срок. 
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4. К лицам, осужденным за совершение преступлений про-
тив мира и безопасности человечества, предусмотренных 
статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, сроки давно-
сти не применяются. 

 
Комментарий к главе 12: 
Освобождение от наказания заключается в освобождении 

лица, совершившего преступление, от назначения наказания, от 
его реального отбывания или от дальнейшего отбывания уже 
частично отбытого наказания. Оно применяется в тех случаях, 
когда наказание осужденного (полное или частичное его факти-
ческое отбывание) нецелесообразно по ряду причин (нет необ-
ходимости исправлять осужденного, есть обстоятельства, пре-
пятствующие исполнению наказания, или цели наказания могут 
быть достигнуты другим путем, наказание по истечении лет ста-
ло бессмысленным). Для решения все этих вопросов учитывает-
ся все необходимые обстоятельства, в числе которых не только 
характер и опасность преступления и личности виновного, но  
также и наличие условий для исправления осужденного без 
применения наказания.  

Освобождение от наказания не освобождает человека от 
уголовной ответственности, которая может быть реализована 
путем применения к нему государственного принуждения за 
рамками наказаний, предусмотренных ст. 44 УК.  

При освобождении от наказания осуждение обвинительным 
приговором суда лица, виновного в совершении преступления, 
имеет место и сохраняет свое значение до определенного мо-
мента (указанного в статьях 79, 80, 81,  82, 83 УК). Исключение 
составляют виды освобождения от наказания, предусмотренные 
статьями 80¹ и 83 УК (соответственно: освобождение от наказа-
ния в связи с изменением обстановки и освобождение от наказа-
ния в связи с истечением сроков давности обвинительного при-
говора суда). Лицо, освобожденное от наказания в порядке ст. 
80¹ УК, считается не имеющим судимости. Применение ст. 83 
УК (в связи с истечением сроков давности обвинительного при-
говора суда) влечет автоматическое аннулирование судимости. 



 201

В главе 11 УК предусмотрены следующие виды освобожде-
ния от наказания: условно-досрочное освобождение от отбыва-
ния наказания (ст. 79 УК); замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (ст. 80 УК); освобождение от на-
казания в связи с изменением обстановки (ст. 80¹ УК); освобож-
дение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК); отсрочка от-
бывания наказания (ст. 82 УК); освобождение от отбывания на-
казания в связи с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда (ст. 83 УК).  

Наиболее распространенным в практике видом освобожде-
ния от наказания является условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания (ст. 79 УК).  

Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания 
наказания 

Оно применяется к лицам, которые отбыли часть наказания 
и в отношении которых суд вынес решение о том, что для их 
окончательного исправления не требуется дальнейшего отбыва-
ния назначенного судом наказания.  

Под исправлением понимается положительный результат 
карательно-воспитательного воздействия на осужденного, при 
котором ему прививается уважительное отношение к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития (см. ст.9 УИК РФ). Достаточно, чтобы лицо адапти-
ровалось к жизни в нормальной социальной среде, перестало 
быть общественно-опасным, о чем свидетельствует поведение 
осужденного во время отбывания наказания, в частности, 
имеющиеся у него поощрения, его отношение к труду и обуче-
нию, к совершенному им преступлению и т.п. Установленная 
законом возможность подвергнуться условно-досрочному осво-
бождению от реального отбывания наказания является, с одной 
стороны, средством поощрения лиц, вставших на путь исправле-
ния, а с другой – стимулом для примерного поведения других 
осужденных.  

Для такого освобождения осужденному необходимо отбыть 
часть назначенного судом срока наказания. Она зависит от кате-
гории преступления, за которое человек был осужден. Представ-



 202

ление о части фактически отбытого наказания, необходимой для 
постановки вопроса об условно-досрочном освобождении  от 
дальнейшего отбывания наказания можно получить, ознако-
мившись с частями 3, 4 и 5 ст. 79 УК. В любом случае фактиче-
ски отбытый осужденным срок лишения свободы (независимо 
от продолжительности назначенного в приговоре срока) не мо-
жет быть менее шести месяцев. 

Условно-досрочное освобождение применяется ко всем лицам, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы или содержания в 
дисциплинарной воинской части. Нет никаких исключений в этом 
вопросе. Даже осужденные к пожизненному лишению свободы 
могут быть условно-досрочно освобождены по истечении 25 лет 
фактического отбывания наказания (ч. 5 ст 79 УК). 

При условно-досрочном освобождении от отбывания наказа-
ния суд может возложить на осужденного определенные обязанно-
сти, которые им должны исполняться в течение оставшейся не от-
бытой части наказания. Эти обязанности указаны в ч.5 ст.73 УК.  

Так, с учетом возраста осужденного, его трудоспособности, 
состояния здоровья, на него может быть возложено обязательст-
во не менять без уведомления постоянного места жительства, 
работы, учебы, не посещать определенные места, пройти курс 
лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венери-
ческого заболевания, трудоустроиться или продолжить обучение 
в общеобразовательном учреждении. Возможно, возложение на 
условно осужденного и других обязанностей, которые способст-
вуют его исправлению. 

Условно-досрочное освобождение может быть отменено, 
если в период после его освобождения лицо допустит нарушение 
общественного порядка или злостное уклонение от исполнения 
возложенных на лицо обязанностей; совершение по неосторож-
ности нового преступления, в течение неотбытой части наказа-
ния; совершение нового умышленного преступления в тот же 
период. Совершение нового умышленного преступления является 
безусловным основанием для отмены условно-досрочного осво-
бождения. В этом случае суд назначает наказание по совокупно-
сти приговоров (ст. 70 УК).  
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К нарушениям общественного порядка, дающим суду осно-
вание для отмены условно-досрочного освобождения, относятся 
нарушения, характер которых свидетельствует, что осужденный 
своим поведением не оправдал оказанного ему доверия: непови-
новение законному распоряжению сотрудника милиции, мелкое 
хулиганство, распитие спиртных напитков в общественных мес-
тах и т.д., повлекшие наложение административного взыскания. 
Если административное наказание погашено давностью либо 
снято в установленном порядке до рассмотрения судом вопроса 
об отмене условно-досрочного освобождения, то оно не может 
учитываться судом. 

Злостное уклонение – это намеренное, не вызываемое каки-
ми-либо уважительными причинами, неисполнение лицом воз-
ложенных на него судом обязанностей после письменного пре-
дупреждения, сделанного органом, осуществляющим контроль 
над его поведением. Под злостным уклонением понимается бо-
лее двух нарушений в течение года или длительное, более 30 
дней, неисполнение возложенных обязанностей либо случаи, 
когда условно-досрочно освобожденный скрывается от контроля 
(при неизвестности его нахождения более 30 дней). 

Если суд постановит об отмене условно-досрочного осво-
бождения, то осужденный должен полностью отбыть оставшую-
ся неотбытой часть наказания, несмотря на то, что какое-то вре-
мя он добросовестно исполнял возложенные на него обязанно-
сти. За счет данного времени неотбытый срок наказания сокра-
щен быть не может. 

Если срок неотбытой части наказания истекает благополуч-
но (без нарушений условий освобождения) судимость условно-
досрочно освобожденного лица погашается.  

Статья 80. Замена неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания 

Решение вопроса о замене неотбытой части наказания более 
мягким, зависит от усмотрения суда по месту нахождения учре-
ждения, исполняющего наказание и применяется к лицам, отбы-
вающим лишение свободы либо содержание в дисциплинарной 
воинской части. В соответствии со ст.399 УПК такие вопросы 
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рассматриваются судом по представлению администрации ис-
правительного учреждения или по ходатайству осужденного.  

Основанием замены неотбытой части наказания является 
вывод суда о том, что осужденный твердо встал на путь исправ-
ления и что в отношении него цели наказания могут быть дос-
тигнуты путем применения более мягкого наказания. При этом 
суд учитывает поведение лица в период отбывания наказания, 
его отношение к учебе, труду, совершенному деянию и иные 
данные, характеризующие личность осужденного. 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мяг-
ким видом наказания только после фактического отбытия осуж-
денным к лишению свободы за совершение: преступления не-
большой или средней тяжести – не менее одной трети срока на-
казания; тяжкого преступления – не менее половины срока нака-
зания; особо тяжкого преступления – не менее двух третей срока 
наказания; преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных 
ст.210 УК – не менее трех четвертей наказания.  

При замене неотбытой части суд может избрать любой бо-
лее мягкий вид наказания в соответствии с перечнем, преду-
смотренным ст.44 настоящего кодекса. Выбор конкретного вида 
наказания зависит от того, возможно ли достичь с его помощью 
целей восстановления социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступле-
ний. При этом суд руководствуется сроками или размерами, ус-
тановленными УК для каждого из указанных видов наказания.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом яв-
ляется окончательной. В случае совершения лицом нового пре-
ступления, к наказанию, назначенному по последнему пригово-
ру, присоединяется неотбытая часть наказания, которым было 
заменено лишение свободы или содержание в дисциплинарной 
воинской части.         

Статья 80¹. Освобождение от наказания в связи с измене-
нием обстановки 

В ряде случае назначение наказания за преступление не-
большой или средней тяжести лицу, впервые совершившему 
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преступление, может быть признано судом нецелесообразным. 
Основанием применения данного вида наказания выступает не-
целесообразность назначения лицу наказания в изменившейся 
обстановке, в которой это лицо или совершенное им деяние пе-
рестали быть общественно опасными. В таком случае суд выно-
сит обвинительный приговор без назначения наказания. 

Под изменением обстановки, вследствие которого совершен-
ное лицом деяние перестало быть общественно опасным, понима-
ется изменение социальных, политических или экономических ус-
ловий в стране (например, экономические реформы, прекращение 
военных действий), а также изменение конкретной обстановки в 
том или ином районе, местности, предприятии. Например, суд мо-
жет посчитать нецелесообразным назначение уголовного наказания 
за незаконную охоту в запрещенном месте, если к моменту рас-
смотрения дела в суде она будет там разрешена в силу чрезмерного 
поголовья этого вида животных. Утрата документов, содержащих 
государственную тайну, также может утратить свою актуальность, 
если к моменту рассмотрения дела в суде с таких документов будет 
снят гриф секретности. 

Следует иметь в виду, что констатация таких изменений не 
означает признания преступления малозначительным. Напротив, 
вынося приговор, суд признает, что в момент совершения оно 
содержало достаточную для закона общественную опасность, но 
и утратило ее после того, как преступление было окончено. 

К изменению обстановки, вследствие чего лицо, совершив-
шее преступление, перестало быть общественно опасным, сле-
дует относить изменения, в жизни лица, в отношении которого 
выносится обвинительный приговор, или существенные измене-
ния в характеристике его личности, в связи с которыми суд при-
ходит к выводу о нецелесообразности применения в новых усло-
виях к такому лицу наказания. Примерами могут служить воз-
вращение в семью злостного неплательщика алиментов, кото-
рый стал принимать в ее судьбе действенное участие и обеспе-
чивать ее материальное благополучие. 

Для применения судом данного вида освобождения от наказа-
ния достаточно установить наличие одного из перечисленных ви-
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дов изменения обстановки (объективного или субъективного ха-
рактера). Если судом будет установлено, что вследствие изменения 
обстановки лицо или совершенное им преступление перестали 
быть общественно опасными, оно освобождается либо от полного 
отбывания наказания либо от его дальнейшего отбывания. 

Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью 
Болезнь осужденного может явиться препятствием для ис-

полнения наказания, что делает его бессмысленным и негуман-
ным. В интересах правосудия дать возможность осужденному 
поправить свое здоровье, а затем применять к нему карательные 
меры. В данной статье предусматривается три самостоятельных 
основания освобождения от наказания, связанные с расстрой-
ством здоровья лица, совершившего преступление: 

1) психическое расстройство лица, которое лишает его воз-
можности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия), возникшее после со-
вершения преступления; 

2) иная тяжелая болезнь, которая препятствует отбыванию 
наказания; 

3) заболевание, которое делает военнослужащего негодным 
к военной службе. 

Освобождение от наказания в связи с психическим рас-
стройством является обязательным основанием и не зависит от 
усмотрения суда. В соответствии с ч.1 комментируемой статьи 
не любое психическое расстройство может повлечь освобожде-
ние от наказания, а лишь такое, которое: 1) возникает после со-
вершения преступления; 2) лишает лицо возможности осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия), что не позволяет этому лицу восприни-
мать принудительный характер и карательно-воспитательный 
смысл применяемых мер государственного принуждения. В свя-
зи с этим лицо должно освобождаться от любого вида основного 
и дополнительного наказания. 

Возможны три варианта освобождения лица от наказания в 
связи с психическим расстройством: 
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1) в случае, когда психическое расстройство наступает по-
сле совершения преступления, но до вынесения приговора, лицо 
освобождается от назначения наказания; 

2) в случае, когда психическое расстройство наступает по-
сле вынесения приговора, но до обращения его к исполнению, 
лицо освобождается от назначения наказания;  

3) в случае, когда психическое расстройство наступает во 
время отбывания наказания осужденным, он освобождается от 
дальнейшего отбывания наказания. 

Если психическое расстройство, делающее невозможным 
назначение или исполнение наказания,  наступило после совер-
шенного преступления, к лицу могут быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера. При решении вопроса о 
необходимости применения данных мер, суд должен исходить 
из возможности причинения этим лицом иного существенного 
вреда, а также опасности для себя или других (см. ч.2 ст.97 УК). 
Исходя из данных обстоятельств, а также характера психическо-
го расстройства, речь идет о таких мерах, как принудительное 
лечение в психиатрическом стационаре общего, специализиро-
ванного типа или специализированного типа с интенсивным на-
блюдением. 

Освобождение от наказания в связи с психическим рас-
стройством не является окончательным, так как в случае своего 
выздоровления лицо может подлежать уголовной ответственно-
сти и наказанию, если не истекли сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности или давности обвинительного при-
говора (см. ст.78, 83 УК). 

Возникновение у лица после совершения преступления 
иной тяжелой болезни не является обязательным основанием 
освобождения от наказания, т.е. это составляет право суда, а не 
его обязанность. 

Под иной тяжелой болезнью, которая возникает у лица по-
сле совершения преступления и препятствует отбыванию нака-
зания, понимается такое серьезное заболевание, которое сущест-
венно затрудняет процесс исполнения наказания. 
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Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию нака-
зания, утвержден постановлением Правительства РФ от 6 февра-
ля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осужден-
ных, представляемых к освобождению от наказания в связи с 
болезнью» (с изменениями от 30 декабря 2005 г. № 847). К этим 
заболеваниям относятся, например, фиброзно-кавернозный ту-
беркулез легких, острый лейкоз, тяжелая форма сахарного диа-
бета, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и др. 

Существуют два варианта освобождения от наказания лица, 
заболевшего после совершения преступления иной тяжелой бо-
лезнью: 

1) в случае возникновения болезни после совершения пре-
ступления, но до вынесения приговора суд выносит приговор, 
назначает наказание и освобождает лицо от отбывания наказа-
ния. Такое же решение суд принимает в случае, когда лицо забо-
лело иной тяжелой болезнью после вынесения приговора, но до 
его обращения к исполнению; 

2) в случае возникновения болезни во время отбывания на-
казания лицо освобождается от его дальнейшего отбывания. 

При рассмотрении вопроса об освобождении от наказания в 
связи с иной тяжелой болезнью суд должен учитывать характер 
болезни, возможность стационарного лечения в условиях отбы-
вания наказания, степень общественной опасности совершенно-
го преступления, данные о личности виновного и его поведении 
в период отбывания наказания. 

Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болез-
нью не является окончательным, так как в случае выздоровления 
лицо может подлежать уголовной ответственности и наказанию, 
если не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности или давности обвинительного приговора, преду-
смотренные ст. 78 и 83 УК. 

Военнослужащие, отбывающие арест или содержание в 
дисциплинарной воинской части, в обязательном порядке осво-
бождаются от дальнейшего отбывания наказания в случае забо-
левания, делающего их негодными к военной службе. Постанов-
лением Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123 «Об ут-
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верждении положения о военно-врачебной экспертизе» преду-
смотрен перечень болезней, которым должен руководствоваться 
эксперт при решении вопроса о годности военнослужащего к 
военной службе.  

Однако, если суд с учетом состояния здоровья, тяжести со-
вершенного преступления, личности осужденного и его поведе-
ния не посчитает возможным полностью освободить военнослу-
жащего от наказания, он может принять решение о замене неот-
бытой части наказания более мягким видом наказания. 

Статья 82. Отсрочка отбывания наказания 
Основанием для освобождения от наказания по данной ста-

тье являются: а) беременность подсудимой или осужденной 
женщины либо наличие у нее ребенка в возрасте до 14 лет; б) 
наличие у осужденного мужчины ребенка в возрасте до 14 лет 
(при условии, что он является единственным его родителем).   

Отбывание таких наказаний, как обязательные работы; ис-
правительные работы; ограничение свободы и лишение свободы, 
неизбежно сказывается на условиях жизни малолетних детей. 
Отсрочкой отбывания этих наказаний государство гарантирует 
соблюдение прав ребенка (ребенок имеет право на воспитание 
своими родителями) и принимает меры к обеспечению нормаль-
ных условий его физического и духовного развития.  

Такие благие цели вряд ли достижимы, если мать (или отец) 
ребенка склонны к насилию, неконтролируемой агрессии. По-
этому закон предусматривает обязательное условие для отсроч-
ки отбывания наказания: она не предоставляется осужденным к 
лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности. 

Беременная женщина, а также женщина либо мужчина 
(единственный родитель), имеющие детей в возрасте до 14 лет, 
могут быть освобождены: 

1) от реального отбывания наказания в полном объеме при 
вынесении приговора. При вынесении приговора беременной 
женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 
может быть предоставлена отсрочка отбывания от таких видов 
наказания, как исправительные работы, лишение свободы и ог-



 210

раничение свободы. Обязательные работы к данным категориям 
лиц не применяются (см. ч.4 ст.49 УК); 

2) от дальнейшего отбывания наказания. Беременная жен-
щина, а также женщина либо мужчина (единственный роди-
тель), имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, отбывающие на-
значенное наказание, могут быть освобождены от таких видов 
наказания, как обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы или лишение свободы.  

Беременным женщинам, отбывающим лишение свободы, 
отсрочка может быть предоставлена независимо от срока бере-
менности. Беременным женщинам, отбывающим иной вид нака-
зания, отсрочка может быть предоставлена только со дня, когда 
согласно Трудовому кодексу у нее возникает право на отпуск по 
беременности и родам. 

При решении вопроса о предоставлении отсрочки суд при-
нимает во внимание характеристику подсудимого (осужденного) 
лица, согласие родственников принять его ребенка, наличие жи-
лья, возможности создать условия для нормального развития 
ребенка и т.п. 

Если поведение родителя, которому была предоставлена от-
срочка отбывания наказания, противоречит интересам ребенка, 
суд может ее отменить и направить осужденного для реально-
го отбывания назначенного наказания (ч. 2 ст. 82 УК). В случае 
совершения осужденным (осужденной) нового преступления 
(как умышленного, так и неосторожного) суд обязан отменить 
отсрочку и назначить наказание по совокупности приговоров. 

По достижении ребенком 14 лет (в случае, если у осужден-
ного лица два и более малолетних детей, то по достижении ука-
занного возраста младшим ребенком) суд принимает одно из 
двух решений: 1) освобождает осужденное лицо от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания; 2) заменяет остав-
шуюся часть более мягким видом наказания.  

В ч. 4 ст. 82 УК предусмотрена возможность сокращения 
срока отсрочки отбывания наказания. 

Статья 83. Освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора суда 
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Давностью обвинительного приговора суда считается исте-
чение установленных в уголовном законе сроков, после чего вы-
несенный приговор не может быть приведен в исполнение и 
осужденный должен быть освобожден от назначенного ему на-
казания. Вступивший в законную силу приговор суда может 
быть не приведен в исполнение в силу различных обстоятельств: 
длительная болезнь осужденного, военные действия, небреж-
ность судебных работников и др.  

Истечение сроков давности обвинительного приговора яв-
ляется обязательным основанием освобождения лица от наказа-
ния. Их продолжительность зависит от категории совершенного 
преступления (ч. 1 ст. 83 УК):  

1) 2 года – при осуждении за преступление небольшой тя-
жести; 

2) 6 лет – при осуждении за преступление средней тяжести; 
3) 10 лет – при осуждении за тяжкое преступление; 
4) 15 лет – при осуждении за особо тяжкое преступление. 
 Уклонение осужденного от отбывания наказания приос-

танавливает течение срока давности. Под уклонением следует 
понимать осознанные действия лица, направленные на то, чтобы 
избежать исполнения обвинительного приговора суда, вступив-
шего в законную силу (например, оставление места жительства 
до обращения приговора к исполнению, побег из места лишения 
свободы). Срок, в течение которого осужденный уклонялся от 
отбывания наказания, не учитывается при исчислении срока 
давности обвинительного приговора. Течение срока давности 
возобновляется с момента задержания осужденного или его явки 
с повинной. При этом срок давности, который истек к моменту 
уклонения, засчитывается в общий срок давности обвинительно-
го приговора. 

Предусматривается исключение из общего правила. Вопрос 
о применении сроков давности обвинительного приговора в от-
ношении лица, осужденного к смертной казни или пожизненно-
му лишению свободы зависит от усмотрения суда. Если суд со-
чтет невозможным применить срок давности, он обязан заме-
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нить смертную казнь или пожизненное лишение свободы на ли-
шение свободы на определенный срок. 

К лицам, осужденным за совершение преступлений, преду-
смотренных ст.353 УК (планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны), ст.356 УК (применение запре-
щенных средств и методов ведения войны), ст.357 УК (геноцид) 
и ст. 358 УК (экоцид), сроки давности не применяются. Обвини-
тельный приговор в отношении указанных лиц подлежит испол-
нению вне зависимости от срока, прошедшего со дня вступле-
нию его в законную силу. 

 
Глава 13. Амнистия. Помилование. Судимость 
Статья 84. Амнистия 
1. Амнистия объявляется Государственной Думой Феде-

рального Собрания Российской Федерации в отношении инди-
видуально не определенного круга лиц. 

2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, 
могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, 
осужденные за совершение преступлений, могут быть освобож-
дены от наказания, либо назначенное им наказание может быть 
сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо 
такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида 
наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии мо-
жет быть снята судимость. 

 
Статья 85. Помилование 
1. Помилование осуществляется Президентом Российской 

Федерации в отношении индивидуально определенного лица. 
2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, 

может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания 
либо назначенное ему наказание может быть сокращено или за-
менено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего нака-
зание, актом помилования может быть снята судимость. 
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Статья 86. Судимость 
1. Лицо, осужденное за совершение преступления, считает-

ся судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в 
законную силу до момента погашения или снятия судимости. 
Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается 
при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за 
собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, кото-
рые установлены федеральными законами. 

2. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. 
3. Судимость погашается: 
а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении 

испытательного срока; 
 
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам на-

казаний, чем лишение свободы, - по истечении одного года по-
сле отбытия или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
преступления небольшой или средней тяжести, - по истечении 
трех лет после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие преступления, - по истечении шести лет после отбытия 
наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступ-
ления, - по истечении восьми лет после отбытия наказания. 

4. Если осужденный в установленном законом порядке был 
досрочно освобожден от отбывания наказания или неотбытая 
часть наказания была заменена более мягким видом наказания, 
то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически 
отбытого срока наказания с момента освобождения от отбыва-
ния основного и дополнительного видов наказаний. 

5. Если осужденный после отбытия наказания вел себя 
безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него суди-
мость до истечения срока погашения судимости. 

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все право-
вые последствия, связанные с судимостью. 
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Комментарий к главе 13: 
Амнистия и помилование являются по своей сути актами 

государственной воли о прощении преступника или снисхожде-
ния к нему. В силу этого они носят исключительный характер.  

Амнистия (ст. 84 УК) приурочивается к знаменательным да-
там, событиям в жизни российского общества (например, поста-
новление Государственной Думы «Об объявлении амнистии в свя-
зи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» от 26 мая 2000 г.). Она может иметь в своем основании и 
социально-политические мотивы (постановление Государственной 
Думы «Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции 
Чеченской Республики» от 6 июня 2003 г). Право государства на 
объявление амнистии закреплено в Конституции РФ. 

Амнистия влечет за собой  различные уголовно-правовые 
последствия: освобождение от уголовной ответственности, ос-
вобождение от наказания, снятие судимости, сокращение срока 
наказания и пр. не по решению суда (или компетентного органа), 
а по прямому указанию власти, выраженному в ее государствен-
но-правовом акте. 

Амнистия распространяется на всех лиц, подпадающих под ее 
действие, независимо от того, согласны они с ней или нет. Однако 
амнистия является не реабилитацией лица, а лишь его прощением 
за совершение преступления. Поэтому освобождение от уголовной 
ответственности по амнистии не допускается, если обвиняемый 
возражает против этого (рассчитывая не на прощение, а на оправ-
дание и полную реабилитацию). В таком случае производство по 
делу продолжается в обычном порядке и доводится до стадии су-
дебного разбирательства, в котором суд выносит либо оправда-
тельный приговор, либо обвинительный, но с освобождением от 
наказания на основании акта об амнистии.  

Акт об амнистии является обязательным и безусловным ос-
нованием для смягчения участи лиц, указанных в нем. Такое ос-
нование не зависит от усмотрения органов, на которые возложе-
но применение амнистии (органов дознания, следствия, суда, 
органов исполнения наказания) и не ставится в зависимость от 
последующего поведения лица или каких-то иных условий. 
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В отличие от акта амнистии, акт помилования носит не 
нормативный, а индивидуальный характер. Помилование (ст. 85 
УК) применяется к конкретному лицу или конкретным лицам, 
обозначенным в акте помилования персонально (т.е. поименно). 
Помилование применяется только к лицу, осужденному за пре-
ступление.  

В соответствии с п. в ст. 89 Конституции РФ, правом осу-
ществлять помилование наделен Президент РФ. Однако при оп-
ределенных условиях это право может передаваться высшему 
должностному лицу субъекта РФ (например, в соответствии с 
Договором Российской Федерации и Республики Башкортостан 
правом помилования осужденных судами Республики Башкор-
тостан обладает президент этой республики). 

С ходатайством о помиловании к президенту РФ могут об-
ращаться сами осужденные, их родные, близкие, общественные 
организации и трудовые коллективы. В отношении осужденных, 
отбывающих лишение свободы, право возбуждать ходатайство о 
помиловании имеет и администрация исправительного учрежде-
ния или иной орган, выдающий исполнением наказания. 

Право президента РФ на осуществление помилования не ог-
раничено ни кругом лиц, ни тяжестью преступления. В соответ-
ствии с ч.3 ст.59 УК смертная казнь в порядке помилования мо-
жет быть заменена пожизненным лишением свободы или лише-
нием свободы на 25 лет. Однако следует помнить, что в настоя-
щее время действует мораторий на исполнение смертной казни. 

Указом Президента РФ от 28 декабря 2001 г. № 1500 «О ко-
миссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации» (в редакции от 16 марта 2007 г. № 359) 
установлен новый порядок решения вопросов о помиловании 
осужденных. Действовавшая ранее Комиссия по вопросам по-
милования при президенте РФ упразднена; одновременно ко-
миссии по вопросам помилования образованы на территории 
каждого субъекта РФ. Они предварительно рассматривают хода-
тайства осужденных, готовят заключение по материалам о по-
миловании.  

Судимость (ст. 86 УК) представляет собой особое правовое 
состояние лица, созданное фактом его осуждения за совершен-
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ное преступление и характеризующееся определенными небла-
гоприятными для данного субъекта социальными и уголовно-
правовыми последствиями. Состояние судимости начинается со 
дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
и продолжается до момента погашения или снятия судимости. 
По существу, судимость официально удостоверяет факт осужде-
ния лица за определенное преступление и сопряжена с некото-
рыми ограничениями прав этого лица. 

К общеправовым последствиям судимости можно отнести, 
например, следующие: лица, имеющие судимость, не могут вы-
полнять определенные трудовые функции (занимать должности 
судей, прокуроров, следователей, работать сотрудниками мили-
ции и т.д.). Ограничения в приеме на работу лиц, имеющих (в 
ряде случаев – имевших) судимость, предусмотрены в законах 
об образовании, о частной детективной и охранной деятельно-
сти, об акционерных обществах, банковской деятельности и др. 
При заполнении официальных анкет лицо обязано сообщить о 
наличии у него судимости и др. 

Лица, имеющие судимость за тяжкое преступление, не при-
зываются на военную службу. Судимость препятствует в усы-
новлении ребенка. Над некоторыми категориями лиц, имеющих 
судимость, может устанавливаться административный надзор 
органов внутренних дел. Судимость может служить основанием 
для некоторого ограничения свободы выбора места жительства в 
соответствии с особым статусом ряда регионов и городов. На 
лиц, имеющих судимость, налагаются определенные ограниче-
ния в приобретении и хранении оружия. Некоторые государства 
ограничивают въезд на их территорию лиц, имеющих судимость 
за некоторые преступления. 

Судимость влечет также уголовно-правовые последствия. Она 
определяет рецидив, который является отягчающим наказание об-
стоятельством. В ряде случаев наличие судимостей и их число 
влияет на условия отбывания наказания в виде лишения свободы 
(ст.58 УК).  Как правило, наличие судимостей за ряд тяжких или 
особо тяжких преступлений при последующем совершении нового 
умышленного преступления является препятствием для примене-
ния в отношении таких лиц актов об амнистии. 
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Лица, совершившие преступление, но освобожденные от 
наказания, считаются несудимыми. Следует, однако, иметь в 
виду, что это положение закона относится только к окончатель-
ному и полному освобождению от наказания. 

Действующее законодательство предусматривает два спо-
соба прекращения состояния судимости: погашение и снятие. 
Погашение судимости состоит в автоматическом прекращении 
всех правовых последствий, связанных с фактом осуждения ли-
ца за совершение преступления вследствие истечения указанных 
в законе сроков. При этом для признания лица, не имеющим су-
димости, не требуется ни специального судебного решения, ни 
иного акта, удостоверяющего этот факт. 

Сроки погашения судимости различаются по категории со-
вершенного преступления и виду назначенного за него наказа-
ния (ч. 2 ст. 86 УК).  

По действующему законодательству срок погашения суди-
мости не прерывается (даже совершением нового преступления). 
В случаях, когда лицу помимо основного назначено и дополни-
тельное наказание, срок погашения судимости начинает течь с 
момента окончания не основного, а дополнительного наказания.  

Снятие судимости прекращает действие ее правовых по-
следствий до истечения установленных настоящим кодексом 
сроков погашения судимости. В соответствии с ч.5 данной ста-
тьи, если осужденный после отбытия наказания вел себя безу-
пречно, то по его ходатайству суд может досрочно снять с него 
судимость. При этом действующее законодательство не опреде-
ляет, после истечения какой части срока судимости можно обра-
титься с таким ходатайством. Помимо судебного порядка зако-
нодательство  предусматривает возможность снятия судимости 
актом об амнистии или посредством помилования. 

С момента погашения или снятия судимости лицо признает-
ся несудимым, а все правовые последствия, связанные с фактом 
совершения этим лицом преступления и осуждения за него, 
окончательно аннулируются. 
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Раздел V. Уголовная ответственность  
несовершеннолетних 

 
Глава 14. Особенности уголовной ответственности  

и наказания несовершеннолетних 
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восемнадцати лет. 

2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, мо-
гут быть применены принудительные меры воспитательного 
воздействия либо им может быть назначено наказание, а при ос-
вобождении от наказания судом они могут быть также помеще-
ны в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа органа управления образованием. 

 
Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершенно-

летним 
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

являются: 
а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 
в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; 
е) лишение свободы на определенный срок. 
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетне-

го осужденного самостоятельного заработка или имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 
по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных 
законных представителей с их согласия. Штраф назначается в раз-
мере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осуж-
денного за период от двух недель до шести месяцев. 
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3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до 
ста шестидесяти часов, заключаются в выполнении работ, по-
сильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свобод-
ное от учебы или основной работы время. Продолжительность 
исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятна-
дцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в 
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолет-
ним осужденным на срок до одного года. 

5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним 
осужденным в виде основного наказания на срок от двух меся-
цев до двух лет. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовер-
шеннолетним осужденным, совершившим преступления в воз-
расте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же 
категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также остальным несовершеннолетним осуж-
денным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и 
отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лише-
ния свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 
осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 
преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также 
остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые. 

6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному 
наказания в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо 
особо тяжкого преступления низший предел наказания, преду-
смотренный соответствующей статьей Особенной части настоя-
щего Кодекса, сокращается наполовину. 

6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, кото-
рому назначено условное осуждение, совершил в течение испы-
тательного срока новое преступление, не являющееся особо 
тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного 
может повторно принять решение об условном осуждении, уста-
новив новый испытательный срок и возложив на условно осуж-
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денного исполнение определенных обязанностей, предусмот-
ренных частью пятой статьи 73 настоящего Кодекса. 

7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказа-
ние, об учете при обращении с несовершеннолетним осужден-
ным определенных особенностей его личности. 

 
Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему 
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме 

обстоятельств, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, 
учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психиче-
ского развития, иные особенности личности, а также влияние на 
него старших по возрасту лиц. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоя-
тельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и 
отягчающими обстоятельствами. 

 
Статья 90. Применение принудительных мер воспитатель-

ного воздействия 
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление не-

большой или средней тяжести, может быть освобожден от уго-
ловной ответственности, если будет признано, что его исправле-
ние может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия. 

2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 
принудительные меры воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа; 
в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. 
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновре-

менно несколько принудительных мер воспитательного воздей-
ствия. Срок применения принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй 
настоящей статьи, устанавливается продолжительностью от од-
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ного месяца до двух лет при совершении преступления 
небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совер-
шении преступления средней тяжести. 

4. В случае систематического неисполнения несовершенно-
летним принудительной меры воспитательного воздействия эта 
мера по представлению специализированного государственного 
органа отменяется и материалы направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

 
Статья 91. Содержание принудительных мер воспитатель-

ного воздействия 
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершенно-

летнему вреда, причиненного его деянием, и последствий по-
вторного совершения преступлений, предусмотренных настоя-
щим Кодексом. 

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей 
или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государ-
ственный орган обязанности по воспитательному воздействию 
на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с 
учетом имущественного положения несовершеннолетнего и на-
личия у него соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет 
посещения определенных мест, использования определенных форм 
досуга, в том числе связанных с управлением механическим транс-
портным средством, ограничение пребывания вне дома после оп-
ределенного времени суток, выезда в другие местности без разре-
шения специализированного государственного органа. Несовер-
шеннолетнему может быть предъявлено также требование возвра-
титься в образовательное учреждение либо трудоустроиться с по-
мощью специализированного государственного органа. Настоящий 
перечень не является исчерпывающим. 
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Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних 
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение пре-

ступления небольшой или средней тяжести, может быть освобо-
жден судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй 
статьи 90 настоящего Кодекса. 

2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы 
за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого 
преступления, может быть освобожден судом от наказания и 
помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа органа управления образованием. Помещение в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
применяется как принудительная мера воспитательного воздей-
ствия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающего-
ся в особых условиях воспитания, обучения и требующего спе-
циального педагогического подхода. Несовершеннолетний мо-
жет быть помещен в указанное учреждение до достижения им 
возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа прекращается до ис-
течения срока, установленного судом, если судом будет признано, 
что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной 
меры, либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его 
содержанию и обучению в указанном учреждении. 

4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершенно-
летнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа, пропущенный в результате уклонения его от пребывания 
в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в 
случае, если судом будет признано, что несовершеннолетний нуж-
дается в дальнейшем применении данной меры. При этом общий 
срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не 
может превышать трех лет. В случае необходимости завершения 
освоения несовершеннолетним соответствующих образовательных 
программ или завершения профессиональной подготовки продле-
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ние срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа допускается только по ходатайству 
несовершеннолетнего. 

5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, пре-
дусмотренные частями первой и второй статьи 111, частью вто-
рой статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью 
третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй 
статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 
161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 
163, частью первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, 
частью первой статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 210, 
частью первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, 
частями первой и второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, 
частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса, осво-
бождению от наказания в порядке, предусмотренном частью 
второй настоящей статьи, не подлежат. 

 
Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

может быть применено к лицам, совершившим преступление в 
несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, 
после фактического отбытия: 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного су-
дом за преступление небольшой или средней тяжести либо за 
тяжкое преступление; 

б) утратил силу 
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного су-

дом за особо тяжкое преступление. 
 
Статья 94. Сроки давности 
Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 на-

стоящего Кодекса, при освобождении несовершеннолетних от 
уголовной ответственности или от отбывания наказания сокра-
щаются наполовину. 
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Статья 95. Сроки погашения судимости 
Для лиц, совершивших преступления до достижения воз-

раста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, преду-
смотренные частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, со-
кращаются и соответственно равны: 

а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания 
более мягкого, чем лишение свободы; 

б) одному году после отбытия лишения свободы за преступ-
ление небольшой или средней тяжести; 

в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое 
или особо тяжкое преступление. 

 
Статья 96. Применение положений настоящей главы к ли-

цам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет 
В исключительных случаях с учетом характера совершенно-

го деяния и личности суд может применить положения настоя-
щей главы к лицам, совершившим преступления в возрасте от 
восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием либо воспитательную колонию. 

 
Комментарий к главе 14: 
Российское уголовное законодательство исходит из того, что 

меры уголовно-правового характера, применяемые в отношении 
несовершеннолетних, должны содержать в себе минимум 
карательного воздействия и в первую очередь оказывать 
воспитательный эффект, поскольку мировоззрение таких лиц еще 
находится в стадии формирования и может поддаваться успешной 
корректировке. В то же время подростки в значительной степени 
подвержены негативному влиянию и помещение их в 
исправительные учреждения для отбывания наказания чревато тем, 
что они приобретут там криминальные навыки. 

Поэтому приоритетным направлением уголовной политики 
в отношении несовершеннолетних является сочетание мер 
принуждения и исправления, с преобладанием последних. 
Причем, удельный вес этих мер различается в зависимости от 
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возраста несовершеннолетних и тяжести совершенных ими 
преступлений. 

Суды, признавая несовершеннолетнего виновным в 
совершении нетяжкого преступления должны в первую очередь 
обсуждать вопрос о возможности освобождения его от наказания 
и применении принудительных мер воспитательного 
воздействия, условного осуждения или назначения наказания, не 
связанного с лишением свободы. Верховный Суд РФ 
рекомендует с подобных позиций подходить и к тем 
правонарушителям, которые ранее уже были осуждены за 
совершение одного или нескольких нетяжких преступлений и 
приговоры в отношении них вступили в законную силу. 

Такой подход к ответственности несовершеннолетних 
является общепризнанным во всем мире и базируется на 
Стандартных минимальных правилах ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении указанного контингента 
лиц («Пекинские правила»), «Руководящих принципах 
Организации Объединенных наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские 
руководящие принципы», Руководящих принципах ООН по 
действиям в отношении детей в системе уголовного правосудия 
(«Венские руководящие принципы»). 

 В приведенных документах упор делается на 
необходимости всемерно защищать права и свободы всех 
несовершеннолетних, в том числе и совершивших преступления. 
Это проявляется в существенном сокращении видов наказаний, 
назначаемых таким лицам, снижении их минимальных и 
максимальных пределов (сроков или размеров). Эта тенденция 
проявляется и в уголовном законодательстве РФ. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет ряд 
специфических особенностей, что существенным образом отли-
чает ее от уголовной ответственности взрослых лиц. 

Несовершеннолетними признаются лица, которым на мо-
мент совершения преступления исполнилось 14 лет, но они еще 
не достигли 18 лет (ч. 1 ст. 87 УК).  
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Возраст привлечения лица к уголовной ответственности ус-
тановлен в УК РФ в 16 лет. Общественная опасность ряда пре-
ступлений и недопустимость их совершения понятна и подрост-
кам в возрасте 14 лет, поэтому за наиболее распространенные 
(кража, грабеж), а в отдельных случаях и тяжкие (особо) тяжкие 
преступления (изнасилование, убийство), уголовная ответствен-
ность наступает по достижению именно этого возраста. Пере-
чень таких преступлений является исчерпывающим и приводит-
ся в ч. 2 ст. 20 УК. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении 
суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов сле-
дующих суток. Такой подход основывается на принципах гума-
низма и справедливости и обеспечивает равенство всех лиц пе-
ред законом.  

В повседневной действительности встречаются такие си-
туации, когда у подростка нет с собой документов о рождении, 
или он не помнит в силу тех иных причин дату своего рождения. 
В этом случае назначается специальная экспертиза для установ-
ления возраста подростка. При установлении судебно-
медицинской экспертизой возраста подсудимого днем его рож-
дения считается последний день того года, который назван экс-
пертами. Если возраст подростка определить с точностью не 
представляется возможным, и эксперты называют его в пределах 
некого интервала, например, от 16 до 17 лет, то судебная прак-
тика исходит из минимального возраста, в приведенном случае 
возраст несовершеннолетнего устанавливается в 16 лет. Все со-
мнения трактуются в пользу подростка, что также является про-
явлением гуманизма и особого отношения к таким лицам.  

Только к несовершеннолетнему применимо такое понятие, 
как «отставание в психическом развитии, не связанное с психи-
ческим расстройством», при наличии которого он  не мог в пол-
ной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руководить ими. Такое состоя-
ние является основанием для непривлечения к уголовной ответ-
ственности (ч. 3 ст. 20 УК). 
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Особенности уголовной ответственности несовершеннолет-
них проявляются, прежде всего, в особых правилах назначения 
наказания. При назначении наказания несовершеннолетнему 
кроме обстоятельств, предусмотренных статьей 60 УК, учиты-
ваются условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на него 
старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст как 
смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с дру-
гими смягчающими и отягчающими обстоятельствами (ст. 89 
УК). Суд может дать указание органу, исполняющему наказа-
ние, при обращении с осужденным несовершеннолетним учиты-
вать определенные особенности его личности (ч. 7 ст. 88 УК). 
Аналогичное указание может быть доведено и до сведения спе-
циализированного учебно-воспитательного учреждения при ос-
вобождении несовершеннолетнего от наказания и помещении 
его в указанное учреждение. 

Перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 
почти наполовину сокращенный по сравнению с теми наказа-
ниями, которые могут назначаться взрослым преступникам, а 
также более низкие их минимальные и максимальные сроки 
приведены в ст. 88 УК. К несовершеннолетним не применяются 
смертная казнь, пожизненное лишение свободы, арест. Им не 
может быть назначено лишение права занимать определенные 
должности. 

В числе наказаний – штраф; лишение права заниматься оп-
ределенной деятельностью (назначается на срок от 1 года до 5 
лет в качестве основного наказания и на срок от 6 мес. до 3 лет – 
в качестве дополнительного); исправительные работы; ограни-
чение свободы (назначается на срок от 2 мес. до 2 лет) и лише-
ние свободы на определенный срок, которое также имеет свои 
особенности. 

Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятиде-
сяти тысяч рублей (2500 руб. до 1 млн.) или в размере заработ-
ной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного 
за период от двух недель до шести месяцев как при наличии у 
несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка 
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или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так 
и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершенно-
летнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 
его родителей или иных законных представителей с их со-
гласия. Решение суд принимает по ходатайству указанных лиц 
после вступления приговора в законную силу (ст. 397 УПК) и 
должен удостовериться  в добровольности принятого решения и 
их платежеспособности. В случае уклонения названных лиц от 
уплаты штрафа исполнительный лист передается судебному 
приставу-исполнителю, который производит его взыскание в 
принудительном порядке: имущество может быть описано и 
реализовано, а полученные суммы направляются в зачет штрафа. 

Обязательные работы заключаются в выполнении работ, 
посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в сво-
бодное от учебы или основной работы время. Их продолжитель-
ность варьируется в зависимости от возраста несовершеннолет-
него: для лиц в возрасте до пятнадцати лет они не могут пре-
вышать двух часов в день, для лиц в возрасте от пятнадцати до 
шестнадцати лет - трех часов в день, для лиц старше 16 лет, как 
и для взрослых, – не более 4 часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним 
осужденным на срок до одного года, но не менее 2 мес. с вычетом в 
доход государства из заработка от 5% до 20%. В соответствии со 
ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора до-
пускается с лицами, достигшими 16 лет. Лица, достигшие 15 лет, 
могут быть приняты на работу для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью, если они основное образование 
получают не по очной форме обучения либо  оставили общеобра-
зовательное учреждение в соответствии с федеральным законом. 
Таким образом, применение этого вида наказания возможно, как 
правило, лишь к лицам, достигшим 16 лет.  

Сроки лишения свободы зависят от возраста несовершенно-
летнего. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначе-
но несовершеннолетнему, совершившему в возрасте до шестна-
дцати лет преступление небольшой или средней тяжести впер-
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вые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, со-
вершившим преступления небольшой тяжести впервые. Если 
несовершеннолетнему в силу приведенных выше положений не 
может быть назначено наказание в виде лишения свободы, а ста-
тья Особенной части УК (по которой он осужден) не предусмат-
ривает иного вида  наказания, суд должен назначить ему другой, 
более мягкий вид наказания из числа тех, которые могут приме-
няться в отношении таких лиц. 

Несовершеннолетним, совершившим в возрасте до шестна-
дцати лет тяжкие преступления, наказание в виде лишения свободы 
не может превышать шести лет, а за  особо тяжкие преступления  – 
десяти лет. Лицам, в возрасте от 16 до 18 лет наказание в виде ли-
шения свободы не может назначаться на срок свыше 10 лет. Лише-
ние свободы отбывается в воспитательных колониях. 

Изложенные правила о невозможности превышения при на-
значении лишения свободы 6 лет или 10 лет действуют и в том 
случае, когда несовершеннолетний совершил несколько престу-
плений. Например, за грабеж с применением насилия 15-
летнему подростку было назначено 4 года лишения свободы, а за 
кражу с проникновением в жилище – 3 года лишения свободы, 
при этом окончательное наказание будет равно 6 годам.  

При назначении несовершеннолетнему наказания в виде 
лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого 
преступления низший предел наказания, предусмотренный соот-
ветствующей статьей Особенной части УК, сокращается напо-
ловину. Например, если за убийство (ч. 1 ст. 105 УК), особо 
тяжкое преступление, в санкции статьи предусмотрено наказа-
ние от 6 до 15 лет лишения свободы, то несовершеннолетнему  
оно назначается в пределах от 3 до 10 лет. Приведенные правила 
о назначении перечисленных выше наказаний действуют и в том 
случае, если лицо совершило преступление в несовершеннолет-
нем возрасте, но привлекается к уголовной ответственности по-
сле достижения 18 - летнего возраста. 

Осуждение лица к лишению свободы за преступления, со-
вершенные им в несовершеннолетнем возрасте, не является ос-
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нованием для признания рецидива преступлений при повторном 
осуждении, в том числе и после достижения 18 лет. 

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших престу-
пление в возрасте до 18 лет, сокращаются и установлены в 1 год 
за преступления небольшой или средней тяжести и 3 года – за 
тяжкие и особо тяжкие преступления (ст. 95 УК). 

Лишение свободы может применяться условно на основа-
нии ст. 73 УК. При этом действует следующее правило: если ус-
ловно осужденный совершает во время испытательного срока 
новое преступление, являющееся тяжким или особо тяжким, ус-
ловное осуждение отменяется. Применительно к несовершенно-
летним установлены более мягкие требования: в случае совер-
шения любого преступления, кроме особо тяжкого, за вновь со-
вершенное преступление суд с учетом обстоятельств дела и лич-
ности виновного может повторно принять решение об условном 
осуждении (ст. 88 УК), установить новый испытательный срок и 
возложить на условно осужденного исполнение определенных 
обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК. При этом испы-
тательный срок по каждому из преступлений исчисляется само-
стоятельно. 

Назначение испытательного срока в первую очередь преследу-
ет цель воспитания подростка, его социальной реабилитации. По-
этому, руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1999 г. 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», при наличии к тому оснований суд 
может обязать несовершеннолетнего пройти курс социально-
педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррек-
ции) в образовательных учреждениях, оказывающих педагогиче-
скую и психологическую помощь лицам, имеющим отклонения 
в развитии. 

К несовершеннолетним применяются все предусмотренные 
уголовным законом институты, регламентирующие освобожде-
ние от уголовной ответственности (гл. 11 Общей части УК), но 
имеются и свои особенности.  

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности со-
кращаются наполовину по сравнению со взрослыми лицами и со-
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ставляют один год после совершения преступления небольшой тя-
жести; три года  после совершения преступления средней тяжести; 
пять лет после совершения тяжкого преступления и семь с полови-
ной лет после совершения особо тяжкого преступления.  

Поскольку несовершеннолетним не может назначаться 
смертная казнь и пожизненное лишение свободы, вопрос о при-
менении давности за совершение преступлений, наказуемых 
смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решает-
ся положительно. Если же подобные преступления совершил 
взрослый человек, применять или не применять сроки давности 
решает суд, который может принять решение о привлечении та-
кого лица к уголовной ответственности. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если будет признано, что его исправление мо-
жет быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст.90 УК). 

Принудительные меры воспитательного воздействия являются 
мерами государственного принуждения, которые не являются уго-
ловным наказанием и применяются в целях исправления.  

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие 
принудительные меры воспитательного воздействия (одна или 
несколько): а) предупреждение; б) передача под надзор родите-
лей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государ-
ственного органа; в) возложение обязанности загладить причи-
ненный вред; г) ограничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего. 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему 
насколько социально вредным и противоправным был его посту-
пок, и какое за него может последовать наказание. При этом указы-
вается на недопустимость подобного поведения в будущем. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного органа, ограниче-
ние досуга и установление особых требований к поведению не-
совершеннолетнего могут применяться на срок от одного месяца 
до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и 
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от шести месяцев до трех лет – при совершении преступления 
средней тяжести. Одновременно может быть назначено несколь-
ко видов указанных мер. 

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного государственного органа, преследует 
цель контроля за поведением несовершеннолетнего, а также 
проведения с ним воспитательных мероприятий. Она, в частно-
сти, будет эффективна в том случае, если родители подростка 
положительно характеризуются в быту и на производстве и мо-
гут оказать на него положительное влияние. Такая обязанность 
может быть возложена и на одного родителя, если второй отсут-
ствует по тем или иным причинам. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в эту систему входят комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, органы управления социаль-
ной защитой населения, органы управления образованием, орга-
ны опеки и попечительства, органы по делам управления моло-
дежи, органы управления здравоохранением, органы службы 
занятости и органы внутренних дел. Перечисленные органы мо-
гут создавать в своем составе учреждения, осуществляющие 
функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Возложение обязанности загладить причиненный вред 
предполагает устранение причиненного потерпевшему вреда 
силами самого подростка либо возмещение причиненного ущер-
ба. Применение этой меры зависит от наличия у несовершенно-
летнего определенных трудовых навыков или собственного за-
работка (стипендии) или имущества. Она преследует воспита-
тельные цели и является сдерживающим фактором совершения 
иных преступлений в будущем. 

Ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего применяется для того, чтобы 
оградить его от нежелательных контактов и посещения опреде-
ленных мест, в которых могут создаваться провоцирующие си-
туации для противоправного поведения. В качестве ограничений 
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могут выступать запреты на использование механических 
транспортных средств, на поездки в иные местности без разре-
шения специализированного органа, на нахождение вне дома в 
определенное время суток. Могут быть наложены и иные огра-
ничения, которые суд сочтет необходимыми для данного кон-
кретного правонарушителя. В то же время на него могут быть 
возложены и обязанности, направленные на стимулирование 
повышения его общеобразовательного или социального статуса, 
например, закончить школу, трудоустроиться.  

При систематическом неисполнении принудительной меры 
воспитательного воздействия она отменяется по представлению 
специализированного государственного органа, и материалы 
направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголов-
ной ответственности.  

Под систематическим неисполнением принудительной ме-
ры понимается: нарушение установленных ограничений в про-
ведении досуга либо несоблюдение особых требований к пове-
дению; неповиновение родителям или сотрудникам специализи-
рованного государственного органа, на который возложена обя-
занность по воспитанию и контролю несовершеннолетнего (бо-
лее двух раз в течение года либо несоблюдение предъявляемых 
требований: выезд в другую местность, невозвращение в обще-
образовательное учреждение, отказ от трудоустройства, невы-
полнение требований по ограничению досуга). 

Постановление о прекращении уголовного преследования 
вправе вынести следователь с согласия руководителя следствен-
ного органа, а также дознаватель с согласия прокурора с после-
дующим возбуждением перед судом ходатайства о применении 
указанных мер (ч. 1 ст. 427 УПК). Суд может освободить несо-
вершеннолетнего от уголовной ответственности с применением 
названных мер и по своей инициативе (ч. 1 ст. 431 УПК) как на 
стадии подготовки к судебному заседанию, так и в результате 
судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного преследования не допускается, 
если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его 
законный представитель против этого возражают. 
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К несовершеннолетним применяются все виды освобожде-
ния от наказания, содержащиеся в гл. 12 Общей части УК, но 
некоторые из них имеют особенности.  

Так, условно-досрочное освобождение применяется после 
фактического отбытия: а) не менее одной трети срока наказания 
за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое 
преступление; б) не менее двух третей – за особо тяжкое престу-
пление (ст. 93 УК).  

Сроки давности исполнения обвинительного приговора со-
кращаются наполовину по сравнению со взрослыми лицами. 
При этом несовершеннолетний освобождается от отбывания на-
казания, если не скрывался, а обвинительный приговор не был 
приведен в исполнение в следующие сроки: по истечении одно-
го года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 
трех лет – за преступление средней тяжести; пяти лет – за тяж-
кое преступление и семи с половиной лет – за особо тяжкое пре-
ступление. 

Только для несовершеннолетних предусмотрено освобож-
дение от наказания с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия при совершении преступлений неболь-
шой или средней тяжести либо с помещением в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием при совершении преступления сред-
ней тяжести, а также тяжкого преступления, за исключением 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 
ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 158, 
ч. 2 ст. 161, ч. 1 и 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.1, 
ч. 1 ст. 206, ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 2 и 3 ст. 223, ч. 1 и 
2 ст. 226, ч. 1 ст. 2281, ч. 1 и 2 ст. 229 УК).  

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа применяется как принудительная мера 
воспитательного воздействия в целях исправления несовершен-
нолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обу-
чения и требующего специального педагогического подхода. 
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреж-
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дение до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более 
чем на три года.  

Пребывание в специальном учебно-воспитательном учреж-
дении закрытого типа прекращается до истечения срока, уста-
новленного судом, если судом будет признано, что несовершен-
нолетний не нуждается более в применении данной меры, либо 
если у него выявлено заболевание, препятствующее его содер-
жанию и обучению в указанном учреждении. 

Если несовершеннолетний уклонялся от пребывания в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, 
суд вправе восстановить пропущенный срок пребывания в на-
званном учреждении. 

Суд вправе продлить срок пребывания в указанном учреж-
дении и по истечении срока, установленного судом, в случае 
признания того факта, что несовершеннолетний нуждается в 
дальнейшем применении данной меры. 

В случае необходимости завершения освоения несовершенно-
летним соответствующих образовательных программ или заверше-
ния профессиональной подготовки продление срока пребывания в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 
допускается только по ходатайству несовершеннолетнего. 

В исключительных случаях с учетом характера совершенно-
го деяния и личности виновного рассмотренные положения уго-
ловного закона могут применяться и к лицам в возрасте от 18 до 
20 лет, за исключением помещения их в воспитательную коло-
нию или в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа (ст. 96 УК). 

Наиболее сложные вопросы, связанные с применением 
уголовного закона в отношении несовершеннолетних, рассмотрены 
в постановлениях Пленума Верховного суда РФ: «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» от 01.02.2011 г. и «О некоторых вопросах 
судебной практики назначения и исполнения уголовного 
наказания» от 29.10. 2011 г. 
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Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера 
 

Глава 15. Принудительные меры  
медицинского характера 

Статья 97. Основания применения принудительных мер 
медицинского характера 

1. Принудительные меры медицинского характера могут 
быть назначены судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотренные статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости; 

б) у которых после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невозможным назначение 
или исполнение наказания; 

в) совершившим преступление и страдающим психически-
ми расстройствами, не исключающими вменяемости; 

г) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
д) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет пре-

ступление против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и стра-
дающим расстройством сексуального предпочтения (педофили-
ей), не исключающим вменяемости. 

2. Лицам, указанным в части первой настоящей статьи, при-
нудительные меры медицинского характера назначаются только 
в случаях, когда психические расстройства связаны с возможно-
стью причинения этими лицами иного существенного вреда ли-
бо с опасностью для себя или других лиц. 

3. Порядок исполнения принудительных мер медицинского 
характера определяется уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации и иными федеральными законами. 

4. В отношении лиц, указанных в части первой настоящей 
статьи и не представляющих опасности по своему психическому 
состоянию, суд может передать необходимые материалы орга-
нам здравоохранения для решения вопроса о лечении этих лиц 
или направлении их в психоневрологические учреждения соци-
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ального обеспечения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

 
Статья 98. Цели применения принудительных мер меди-

цинского характера 
Целями применения принудительных мер медицинского ха-

рактера являются излечение лиц, указанных в части первой 
статьи 97 настоящего Кодекса, или улучшение их психического 
состояния, а также предупреждение совершения ими новых дея-
ний, предусмотренных статьями Особенной части настоящего 
Кодекса. 

 
Статья 99. Виды принудительных мер медицинского ха-

рактера 
1. Суд может назначить следующие виды принудительных 

мер медицинского характера: 
а) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра; 
б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа; 
в) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа; 
г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
2. Лицам, осужденным за преступления, совершенные в со-

стоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических 
расстройств, не исключающих вменяемости, в том числе лицам, 
указанным в пункте "д" части первой статьи 97 настоящего Ко-
декса, суд наряду с наказанием может назначить принудитель-
ную меру медицинского характера в виде амбулаторного прину-
дительного наблюдения и лечения у психиатра. 

 
Статья 100. Амбулаторное принудительное наблюдение и 

лечение у психиатра 
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра может быть назначено при наличии оснований, пре-
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дусмотренных статьей 97 настоящего Кодекса, если лицо по 
своему психическому состоянию не нуждается в помещении в 
психиатрический стационар. 

 
Статья 101. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре 
1. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

может быть назначено при наличии оснований, предусмотрен-
ных статьей 97 настоящего Кодекса, если характер психического 
расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, со-
держания и наблюдения, которые могут быть осуществлены 
только в психиатрическом стационаре. 

2. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
общего типа может быть назначено лицу, которое по своему 
психическому состоянию нуждается в стационарном лечении и 
наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения. 

3. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа может быть назначено лицу, которое 
по своему психическому состоянию требует постоянного на-
блюдения. 

4. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением может 
быть назначено лицу, которое по своему психическому состоя-
нию представляет особую опасность для себя или других лиц и 
требует постоянного и интенсивного наблюдения. 

 
Статья 102. Продление, изменение и прекращение приме-

нения принудительных мер медицинского характера 
1. Продление, изменение и прекращение применения при-

нудительных мер медицинского характера осуществляются су-
дом по представлению администрации учреждения, осуществ-
ляющего принудительное лечение, или уголовно-
исполнительной инспекции, контролирующей применение при-
нудительных мер медицинского характера, на основании заклю-
чения комиссии врачей-психиатров. 
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2. Лицо, которому назначена принудительная мера меди-
цинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией 
врачей-психиатров не реже одного раза в шесть месяцев для ре-
шения вопроса о наличии оснований для внесения представле-
ния в суд о прекращении применения или об изменении такой 
меры. Освидетельствование такого лица проводится по инициа-
тиве лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к вы-
воду о необходимости изменения принудительной меры меди-
цинского характера либо прекращения ее применения, а также 
по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) 
близкого родственника. Ходатайство подается через админист-
рацию учреждения, осуществляющего принудительное лечение, 
или уголовно- исполнительную инспекцию, осуществляющую 
контроль за применением принудительных мер медицинского 
характера, вне зависимости от времени последнего освидетель-
ствования. При отсутствии оснований для прекращения приме-
нения или изменения принудительной меры медицинского ха-
рактера администрация учреждения, осуществляющего прину-
дительное лечение, или уголовно-исполнительная инспекция, 
осуществляющая контроль за применением принудительных мер 
медицинского характера, представляет в суд заключение для 
продления принудительного лечения. Первое продление прину-
дительного лечения может быть произведено по истечении шес-
ти месяцев с момента начала лечения, в последующем продле-
ние принудительного лечения производится ежегодно. 

2.1. Вне зависимости от времени последнего освидетельст-
вования и от принятого решения о прекращении применения 
принудительных мер медицинского характера суд на основании 
внесенного не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 
исполнения наказания ходатайства администрации учреждения, 
исполняющего наказание, назначает судебно-психиатрическую 
экспертизу в отношении лица, указанного в пункте "д" части 
первой статьи 97 настоящего Кодекса, в целях решения вопроса 
о необходимости применения к нему принудительных мер ме-
дицинского характера в период условно-досрочного освобожде-
ния или в период отбывания более мягкого вида наказания, а 
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также после отбытия наказания. Суд на основании заключения 
судебно-психиатрической экспертизы может назначить прину-
дительную меру медицинского характера, предусмотренную 
пунктом "а" части первой статьи 99 настоящего Кодекса, или 
прекратить ее применение. 

3. Изменение или прекращение применения принудитель-
ной меры медицинского характера осуществляется судом в слу-
чае такого изменения психического состояния лица, при кото-
ром отпадает необходимость в применении ранее назначенной 
меры либо возникает необходимость в назначении иной прину-
дительной меры медицинского характера. 

4. В случае прекращения применения принудительного лече-
ния в психиатрическом стационаре суд может передать необходи-
мые материалы в отношении лица, находившегося на принуди-
тельном лечении, органам здравоохранения для решения вопроса о 
его лечении или направлении в психоневрологическое учреждение 
социального обеспечения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

 
Статья 103. Зачет времени применения принудительных 

мер медицинского характера 
В случае излечения лица, у которого психическое расстрой-

ство наступило после совершения преступления, при назначении 
наказания или возобновлении его исполнения время, в течение 
которого к лицу применялось принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из рас-
чета один день пребывания в психиатрическом стационаре за 
один день лишения свободы. 

 
Статья 104. Принудительные меры медицинского характе-

ра, соединенные с исполнением наказания 
1. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 99 на-

стоящего Кодекса, принудительные меры медицинского харак-
тера исполняются по месту отбывания лишения свободы, а в от-
ношении осужденных к иным видам наказаний - в учреждениях 
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органов здравоохранения, оказывающих амбулаторную психи-
атрическую помощь. 

2. При изменении психического состояния осужденного, 
требующем стационарного лечения, помещение осужденного в 
психиатрический стационар или иное лечебное учреждение про-
изводится в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о здравоохранении. 

3. Время пребывания в указанных учреждениях засчитыва-
ется в срок отбывания наказания. При отпадении необходимости 
дальнейшего лечения осужденного в указанных учреждениях 
выписка производится в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о здравоохранении. 

4. Прекращение применения принудительной меры меди-
цинского характера, соединенной с исполнением наказания, 
производится судом по представлению органа, исполняющего 
наказание, на основании заключения комиссии врачей-
психиатров. 

 
Комментарий к главе 15: 
В этой главе предусматриваются цели принудительных мер 

медицинского характера, их виды и основания применения, а 
также круг лиц, к которым они могут применяться. Согласно ч. 3 
ст. 97 УК порядок исполнения принудительных мер медицин-
ского характера определяется уголовно-исполнительным кодек-
сом РФ. Содержание принудительных мер медицинского харак-
тера раскрывается также и в других актах, регулирующих дея-
тельность органов здравоохранения: Закон РФ от 2 июля 1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании»; Положение об организации психологиче-
ской и психиатрической помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях, утвержденное приказом Минздрава РФ от 24 октября 
2002 г. № 325, и др. 

Вопросы о порядке назначения и осуществления психиат-
рического лечения регулируются на законодательном уровне для 
того, чтобы исключить возможность использования психиатри-
ческой помощи в немедицинских целях, а, следовательно, ис-
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ключить возможность злоупотреблений и причинения вреда 
здоровью, достоинству и правам человека, а также международ-
ному престижу государства. 

По общему правилу, принудительные меры медицинского 
характера назначаются всегда судом после производства пред-
варительного следствия и судебного разбирательства. При этом 
назначение мер медицинского характера является правом, а не 
обязанностью суда. Следует иметь в виду, что суд полномочен 
не только назначать, но и изменять, продлевать или отменять 
принудительные меры медицинского характера. Все эти дейст-
вия осуществляются судом на основании рекомендаций судеб-
но-психиатрической экспертной комиссии.  

Принудительные меры медицинского характера применя-
ются к ограниченному кругу лиц, а именно к лицам, нарушив-
шим уголовно-правовые запреты и страдающим психическими 
расстройствами. При этом наличие не любых психических рас-
стройств может быть основанием назначения меры медицинско-
го характера, а только таких расстройств, которые связаны с воз-
можностью причинения вреда самому себе и окружающим. Та-
ким образом, меры медицинского характера направлены на 
обеспечение безопасности общества. 

Меры медицинского характера звучат в уголовном законе 
как принудительные потому, что они назначаются судом незави-
симо от желания лица и его близких, влекут ограничение неко-
торых прав и свобод больного. Однако, рассматриваемые меры 
не являются наказанием, они не преследуют цели исправления 
или восстановления социальной справедливости, как это харак-
терно для наказания. Главной целью мер медицинского характе-
ра является восстановление психического здоровья лиц, совер-
шивших общественно опасное деяние, для того, чтобы преду-
предить с их стороны совершение новых преступлений в буду-
щем. Применение мер медицинского характера не означает осу-
ждения и порицания лица, нарушившего уголовный закон. По-
этому лица, к которым применены только такие меры, не могут 
быть амнистированы или помилованы. 
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Следует обратить внимание, что в Уголовном кодексе пре-
дусмотрен такой вид принудительной меры медицинского ха-
рактера, который может назначаться наряду с наказанием, – ам-
булаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 
(п. «а» ч. 1 ст. 99). При такой ситуации осуждение и порицание 
преступника содержится в той части приговора, в которой ему 
назначается наказание и не распространяется на указанную при-
нудительную меру медицинского характера. Так же будет ре-
шаться вопрос при амнистии или помиловании осужденного.   

Принудительные меры медицинского характера следует от-
личать не только от наказания, но и от иных ситуаций: а) осви-
детельствования врачом-психиатром лица, страдающего психи-
ческим расстройством, помимо его желания; б) недобровольной 
госпитализации по заключению врача-психиатра; в) обязатель-
ного лечения в психиатрическом стационаре по постановлению 
судьи. В соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
(с изм. от 6.04.2011 г.) «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» эти меры применяются к лицам, 
не совершившим деяние, запрещенное уголовным законом, в 
целях лечения, обеспечения их безопасности и безопасности 
общества. Соответственно, в данном случае речь идет не о ме-
дицинских мерах уголовно-правового характера, а о медицин-
ских мерах социального характера. 

Меры медицинского характера могут включать в себя об-
следование психического здоровья граждан, диагностику психи-
ческих расстройств, лечение, уход и медико-социальную реаби-
литацию лиц, страдающих психическими расстройствами. Пси-
хиатрическая помощь лицам, страдающим психическими рас-
стройствами, гарантируется государством и осуществляется на 
основе принципов законности, гуманности и соблюдения прав 
человека и гражданина. 

Все лица, страдающие психическими расстройствами, при 
применении к ним принудительных мер медицинского характера 
имеют право на: а) уважительное и гуманное отношение, исклю-
чающее унижение человеческого достоинства; б) получение ин-
формации о своих правах, а также в доступной для них форме и 
с учетом их психического состояния информации о характере 
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имеющихся у них психических расстройств и применяемых ме-
тодах лечения; в) психиатрическую помощь в наименее ограни-
чительных условиях, по возможности по месту жительства; г) 
содержание в психиатрическом стационаре только в течение 
срока, необходимого для обследования и лечения; д) все виды 
лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским по-
казаниям; е) оказание психиатрической помощи в условиях, со-
ответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; ж) 
предварительное согласие и отказ на любой стадии от использо-
вания в качестве объекта испытаний медицинских средств и ме-
тодов, научных исследований или учебного процесса, от фото-, 
видео- или киносъемки; з) приглашение по их требованию лю-
бого специалиста, участвующего в оказании психиатрической 
помощи, с согласия последнего для работы во врачебной комис-
сии; и) помощь адвоката, законного представителя или иного 
лица в порядке, установленном законом. 

Как было отмечено, принудительные меры медицинского 
характера назначаются ограниченному кругу лиц. В ст. 97 УК 
указаны категории лиц, в отношении которых могут быть 
применены меры медицинского характера: 1) лица, признанные 
в порядке ст. 21 УК невменяемыми на момент совершения об-
щественно опасного деяния, предусмотренного статьями Осо-
бенной части УК; 2) лица, совершившие преступление в состоя-
нии вменяемости, но заболевшие психическим расстройством 
после его совершения, что делает невозможным назначение или 
исполнение наказания; 3) лица, совершившие преступление и 
страдающие психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемость; 4) лица, страдающие расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

К первой категории относятся лица, которые в момент совер-
шения общественно опасного деяния не были в состоянии осозна-
вать характер и общественную опасность своих действий либо ру-
ководить ими в силу какого-либо психического расстройства, сла-
боумия или иного болезненного состояния психики.  

Деяния, совершенные указанными лицами, не признаются 
преступлениями, вследствие чего такие лица не подлежат уго-
ловной ответственности, и в отношении них не выносится обви-
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нительный приговор суда. Невменяемым принудительные меры 
медицинского характера назначаются по определению суда. 
Применение к ним принудительных мер медицинского характе-
ра обусловлено необходимостью устранения или смягчения 
причины общественно опасного поведения – психического рас-
стройства. 

Вторую категорию составляют лица, у которых после со-
вершения преступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение, исполнение или дальней-
шее отбывание наказания. К ним относятся: 

1) лица, совершившие преступление во вменяемом состоянии, 
но до вынесения приговора, заболевшие психическим заболевани-
ем, вследствие чего им не может быть назначено наказание; 

2) лица, у которых после вынесения обвинительного пригово-
ра наступило психическое расстройство, вследствие чего невоз-
можно исполнение назначенного по приговору суда наказания; 

3) лица, заболевшие психическим расстройством во время 
отбывания наказания, вследствие чего невозможно дальнейшее 
отбывание ими наказания. 

Принудительные меры медицинского характера к перечислен-
ным лицам применяются в связи с невозможностью в период след-
ствия, суда или отбывания наказания, во-первых, осознавать харак-
тер и общественную опасность совершенного преступления; во-
вторых, осознавать характер того, что происходит в настоящем. 

В отличие от первой категории, деяния, совершенные лица-
ми второй категории, признаются преступлениями. Такие лица 
подлежат уголовной ответственности, и в отношении них может 
быть вынесен обвинительный приговор суда.  

Если лицо заболевает психическим расстройством до выне-
сения  приговора, принудительные меры медицинского характе-
ра назначаются только тогда, когда будет доказано, что оно со-
вершило именно общественно опасное деяние. В таком случае 
производство по делу приостанавливается до тех пор, пока не 
улучшиться психическое состояние больного и не отпадет необ-
ходимость в применении принудительной меры медицинского 
характера. В последующем уголовное дело может быть возоб-
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новлено, а лицу назначено наказание (если не истекут сроки 
давности, предусмотренные ст. 78 УК). 

Если психическое расстройство возникло после вынесения 
обвинительного приговора, то оно не препятствует вступлению 
его в законную силу. Такое заболевание может сделать невоз-
можным лишь его исполнение, т.к. лицо в силу психического 
расстройства не способно осознавать характер исправительного 
воздействия и выполнять возложенные на него судом обязанно-
сти. При указанных обстоятельствах лицо подлежит освобожде-
нию от наказания (ч. 1 ст. 81 УК). 

Освобождение носит временный характер – до тех пор, пока у 
лица не появится способность осознавать характер и обществен-
ную опасность своих действий и руководить ими. В последующем 
лицо может подлежать наказанию, как в случае полного выздоров-
ления, так и в случае улучшения психического здоровья. 

В соответствии со ст. 103 УК при назначении наказания или 
возобновлении его исполнения время лечения засчитывается в 
срок наказания из расчета один день недобровольного лечения в 
психиатрическом стационаре за один день лишения свободы.  

В случае, если у осужденного, отбывающего наказание, на-
ступило психическое расстройство, препятствующее отбыванию 
наказания, такой осужденный либо его законный представитель 
вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания, которое подается через ад-
министрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. 
При невозможности самостоятельного обращения осужденного 
либо его законного представителя в суд, представление об осво-
бождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в 
связи с наступлением психического расстройства вносится в суд 
начальником учреждения или органа, исполняющего наказание 
(ч. 5 ст. 175 УИК РФ).  

К третьей категории относятся лица, совершившие пре-
ступление и страдающие психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости.  

К четвертой категории относятся лица, совершившие в 
возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего че-
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тырнадцатилетнего возраста, и страдающие расстройством сек-
суального предпочтения (педофилией), не исключающим вме-
няемости. 

Применительно к третьей и четвертой категории лиц речь 
идет о тех, которые во время совершения преступления в силу 
психического расстройства не могли в полной мере осознавать 
характер и общественную опасность своего деяния либо руково-
дить им (ст. 22 УК). Такие лица, в отличие от невменяемых, об-
ладают способностью контролировать ситуацию, оценивать 
смысл своего поступка, принимать самостоятельное решение, 
однако эти способности снижены. 

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, 
не является основанием для исключения уголовной ответствен-
ности и наказания, но может служить основанием для назначе-
ния принудительной меры медицинского характера – амбула-
торное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Следует обратить внимание, что ни к одной из перечислен-
ных категорий, не относятся лица, страдающие хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Соответственно, если такие ли-
ца совершили преступление, будучи абсолютно вменяемыми, и 
не заболели психическим расстройством после его совершения, 
к ним принудительные меры медицинского характера не приме-
няются. В этом случае, лечение от алкоголизма и наркомании 
назначается не судом, а медицинской комиссией.  

Закон устанавливает единые основания применения прину-
дительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 97 УК) ко всем 
категориям лиц, перечисленным выше. Принудительные меры 
медицинского характера назначаются: 1) если лицом совершено 
общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным ко-
дексом в качестве преступления; 2) если в силу психических 
расстройств такие больные представляют опасность для себя 
или представляют опасность для других лиц; 3) психические 
расстройства связаны с возможностью причинения иного суще-
ственного вреда (например, совершения нового общественно 
опасного деяния). 

Таким образом, принудительные меры медицинского харак-
тера применяются к лицам, совершившим деяние, не только за-
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прещенное уголовным законом, но и представляющее общест-
венную опасность. Если лицо совершило малозначительное дея-
ние (ч. 2 ст. 14), административное правонарушение или причи-
нило вред, например, в состоянии необходимой обороны, то 
применение этих мер исключается. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 
443 УПК РФ суд выносит постановление о прекращении уго-
ловного дела и об отказе в применении принудительных мер ме-
дицинского характера также в случае совершения лицом престу-
пления небольшой тяжести (ст. 15 УК). 

При этом не только деяние должно представлять общест-
венную опасность, но и лицо, его совершившее вследствие пси-
хического заболевания. Об опасности лица для себя или других 
лиц либо о возможности причинения этим лицом иного сущест-
венного вреда могут свидетельствовать характер психического рас-
стройства, подтвержденного выводами судебно-психиатрической 
экспертизы, его склонность в связи с этим к совершению на-
сильственных действий в отношении других лиц или к причине-
нию вреда самому себе, к совершению иных общественно опас-
ных действий (изъятию чужого имущества, поджогов, уничто-
жению или повреждению имущества иными способами и др.), а 
также физическое состояние такого лица, с учетом которого 
оценивается возможность реализации им своих общественно 
опасных намерений (см. п. 17 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 «О практике применения 
судами принудительных мер медицинского характера»). 

Из сказанного следует, что само по себе наличие у лица, со-
вершившего преступление, заболевания психическим расстрой-
ством еще не означает его общественную опасность и соответст-
венно исключает возможность применения к нему мер уголовно-
правового характера. Однако суд может передать необходимые 
материалы в органы здравоохранения для оказания им психиат-
рической помощи в условиях амбулаторного наблюдения или 
лечения в психоневрологическом учреждении социального 
обеспечения. В этом случае, как наблюдение, так и лечение 
осуществляется исключительно в порядке, предусмотренном 
Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав гра-
ждан при ее оказании» (ч. 4 ст. 97 УК). Такая медицинская по-
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мощь оказывается в общем для всех порядке и не относится к 
принудительным мерам уголовно-правового характера. 

В ст. 98 УК определены цели применения принудительных 
мер медицинского характера: 1) излечение лиц, указанных в ч. 1 
ст. 97 УК; 2) улучшение их психического состояния; 3) преду-
преждение новых деяний, предусмотренных Особенной частью 
УК. Цели показывают стратегию деятельности уполномоченных 
органов по применению принудительных мер медицинского ха-
рактера и имеют одинаковое значение для всех категорий лиц, к 
которым применяются данные меры. 

Под излечением понимается полное выздоровление и исчез-
новение всех симптомов психического заболевания. Однако не 
все психические болезни возможно полностью излечить. Под 
улучшением психического состояния понимается частичное ис-
чезновение симптомов психического заболевания, при котором 
исключается опасность лица для самого себя и для других лиц. 
Предупреждение совершения новых общественно опасных дея-
ний достигается путем выбора вида принудительной меры ме-
дицинского характера, направленных на излечение или улучше-
ние психического состояния больного. Это позволяет предупре-
дить совершение опасных деяний не только в будущем, но и во 
время применения принудительных мер.  

Уголовное законодательство предоставляет суду возмож-
ность выбора одного из перечисленных в ст. 99 УК видов прину-
дительных мер медицинского характера в зависимости от опас-
ности совершенного деяния и установленного судебно-
психиатрической экспертизой психического состояния лица. За-
ключение экспертизы не является для суда обязательным, как и 
любое доказательство, оно подлежит проверке и оценке, однако 
несогласие с выводом экспертов должно быть мотивировано.  

Суд может назначить следующие виды принудительных мер 
медицинского характера: а) амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра; б) принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре общего типа; в) принудительное 
лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа; г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
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Критериями назначения судом конкретного вида принуди-
тельного лечения служат: психическое состояние лица, степень 
его опасности для себя, окружающих, возможность совершения 
иного общественно опасного деяния. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у пси-
хиатра – назначается лицам, которые по своему психическому 
состоянию не нуждаются в помещении в психиатрический ста-
ционар. Амбулаторная психиатрическая помощь оказывается в 
виде консультативно-лечебной помощи или диспансерного на-
блюдения. Диспансерное наблюдение за состоянием психиче-
ского здоровья лица осуществляется путем регулярных осмотров 
врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и 
социальной помощи. Данная мера может применяться как в от-
ношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности, 
или от наказания, так и в отношении лиц, осужденных за пре-
ступления, совершенные в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемость. Для них эта мера является 
единственно возможной, т.к. может назначаться наряду с нака-
занием (ч. 2 ст. 99 УК). Амбулаторное принудительное наблю-
дение и лечение у психиатра прекращается судом по представ-
лению органа, исполняющего наказание, на основании заключе-
ния комиссии врачей-психиатров (ч. 4 ст. 104 УК). 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 
может быть назначено, если характер психического расстрой-
ства лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и 
наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психи-
атрическом стационаре (ч. 1 ст. 101 УК). Основанием госпитали-
зации лица является наличие тяжелого психического расстрой-
ства, которое обусловливает: а) его непосредственную опасность 
для себя или окружающих, или б) его беспомощность, то есть 
неспособность самостоятельно удовлетворять основные жиз-
ненные потребности, или в) существенный вред его здоровью 
вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет 
оставлено без психиатрической помощи. 

В случае незаконного помещения в психиатрический ста-
ционар уголовная ответственность наступает в соответст-
вии со ст. 128 УК. Незаконным признается: 1) помещение заве-
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домо психически здорового лица; 2) помещение лица, психически 
больного, но с нарушением оснований и условий госпитализации.  

В законе указаны три вида стационаров: общего типа, спе-
циализированного типа и специализированного типа с интен-
сивным наблюдением. Виды стационаров различаются крите-
риями обеспечения безопасности находящихся на лечении там 
лиц, режимом их содержания, степенью интенсивности наблю-
дения за этими лицами.  

В психиатрическом стационаре общего типа проводится 
лечение лиц, которые по своему психическому состоянию нуж-
даются в стационарном лечении и наблюдении, но не требуют 
интенсивного наблюдения (ч. 2 ст. 101 УК). В стационаре обще-
го типа (больница, клиника, центр) психиатрическая помощь 
оказывается не только лицам, которым была назначена принуди-
тельная мера медицинского характера, но и иным лицам, прохо-
дящим лечение в общем порядке. 

В психиатрический стационар специализированного типа 
направляются лица, которые по своему психическому состоя-
нию требуют постоянного наблюдения (ч. 3 ст. 101 УК), которое 
обеспечивается медицинским персоналом, а также организацией 
наружной охраны стационара. Указанный вид лечения может 
быть назначен лицам с хроническими психическими расстрой-
ствами, склонным к повторному общественно опасному деянию 
и нарушению больничного режима. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре спе-
циализированного типа с интенсивным наблюдением назначается 
лицам, которые по своему психическому состоянию представляют 
повышенную опасность для себя и для других лиц и требуют по-
стоянного интенсивного наблюдения (ч. 4 ст. 101 УК). Как правило, 
это лица, страдающие тяжелыми психическими расстройства, со-
вершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, либо неодно-
кратно совершающие общественно опасные деяния. 

Суд не устанавливает сроки применения принудительной 
меры медицинского характера, так как невозможно определить 
(предвидеть) момент излечения или улучшения психического 
здоровья лица. Это зависит от психического состояния больного, 
методов лечения, их длительности.  
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В законе определен порядок продления, изменения и пре-
кращения принудительной меры медицинского характера. Эти 
действия осуществляются судом по представлению администра-
ции лечебного учреждения или уголовно-исполнительной ин-
спекции, контролирующей применение принудительных мер 
медицинского характера, на основании заключения комиссии 
врачей-психиатров (ч. 1 ст. 102 УК). 

Освидетельствование лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, осуществляется комиссией врачей-психиатров не 
реже одного раза в шесть месяцев для решения вопроса о нали-
чии оснований для внесения представления в суд о прекращении 
применения или об изменении принудительной меры. Оно мо-
жет осуществляться и вне зависимости от установленных в за-
коне сроков по инициативе лечащего врача, по ходатайству са-
мого лица, его защитника, законного представителя и (или близ-
кого родственника). 

Ходатайство подается через администрацию учреждения, 
осуществляющего принудительное лечение либо через уголов-
но-исполнительную инспекцию, осуществляющую контроль за 
применением принудительных мер медицинского характера, вне 
зависимости от времени последнего освидетельствования. 

Кроме того независимо от времени последнего освидетель-
ствования суд обязан до истечения срока исполнения наказания 
назначать судебно-психиатрическую экспертизу лицам, совер-
шившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не дос-
тигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), не ис-
ключающим вменяемости.  

Экспертиза назначается судом на основании ходатайства 
администрации учреждения, исполняющего наказание, которое 
должно быть внесено не позднее чем за шесть месяцев до исте-
чения срока исполнения наказания.  

На основании заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы суд может прекратить принудительную меру медицинского 
характера или назначить ее. В случае назначения принудительной 
меры медицинского характера, она применяется в период условно-
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досрочного освобождения или в период отбывания лицом более 
мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания. 

Продление принудительной меры медицинского характера 
осуществляется судом в случаях, когда заключением экспертов 
не установлены основания для прекращения или изменения этой 
меры. Первое продление может быть произведено по истечении 
6 месяцев с начала применения принудительной меры. В после-
дующем срок продлевается ежегодно. 

Основанием для изменения принудительных мер медицин-
ского характера является отпадение необходимости применять 
ранее назначенную меру и необходимость в назначении иной 
принудительной меры медицинского характера. Комиссией вра-
чей-психиатров может быть сделано заключение об улучшении 
или ухудшении психического состояния больного, что в свою 
очередь обуславливает уменьшение или увеличение его общест-
венной опасности.  

Основанием для прекращения принудительных мер меди-
цинского характера является такое изменение психического со-
стояния лица, при котором отпадает необходимость применять 
назначенную меру: лицо перестает представлять опасность для 
себя самого и других лиц, отсутствует вероятность повторения 
общественно опасных деяний. В случае прекращения принуди-
тельной меры медицинского характера суд может передать не-
обходимые материалы в органы здравоохранения, где решается 
вопрос о его лечении или дальнейшем наблюдении на общих 
основаниях при наличии вероятности рецидива болезни.  
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Глава 15.1. Конфискация имущества 
Статья 104.1. Конфискация имущества 
1. Конфискация имущества есть принудительное безвоз-

мездное изъятие и обращение в собственность государства на 
основании обвинительного приговора следующего имущества: 
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результа-
те совершения преступлений, предусмотренных частью второй 
статьи 105, частями второй-четвертой статьи 111, частью 
второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй ста-
тьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 
145.1 (если преступление совершено из корыстных побужде-
ний), статьями 146, 147, статьями 153-155 (если преступления 
совершены из корыстных побуждений), статьями 171.2, 183, 
частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 
189, частями третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 
232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 
282.2, 285, 290, 295, 307-309, 355, частью третьей статьи 359 
настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного 
перемещения через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Россий-
ской Федерации с государствами - членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена 
статьей 226.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого 
имущества, за исключением имущества и доходов от него, под-
лежащих возвращению законному владельцу; б) денег, ценно-
стей и иного имущества, в которые имущество, полученное в 
результате совершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных статьями, указанными в пункте "а" настоящей час-
ти, и доходы от этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы; в) денег, ценностей и иного 
имущества, используемых или предназначенных для финанси-
рования терроризма, организованной группы, незаконного воо-
руженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации); г) орудий, оборудования или иных средств совер-
шения преступления, принадлежащих обвиняемому. 
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2. Если имущество, полученное в результате совершения 
преступления, и (или) доходы от этого имущества были приоб-
щены к имуществу, приобретенному законным путем, конфи-
скации подлежит та часть этого имущества, которая соответст-
вует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

3. Имущество, указанное в частях первой и второй на-
стоящей статьи, переданное осужденным другому лицу (органи-
зации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущест-
во, знало или должно было знать, что оно получено в результате 
преступных действий. 

 
Статья 104.2. Конфискация денежной суммы взамен иму-

щества 
Если конфискация определенного предмета, входящего в 

имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на 
момент принятия судом решения о конфискации данного пред-
мета невозможна вследствие его использования, продажи или по 
иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной 
суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

Статья 104.3. Возмещение причиненного ущерба 
1. При решении вопроса о конфискации имущества в соот-

ветствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в пер-
вую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, 
причиненного законному владельцу. 

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях 
первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его стои-
мости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а 
оставшаяся часть обращается в доход государства. 

 
Комментарий к главе 15.1: 
Положения ст. 104.1 УК применимы только к лицам, со-

вершившим преступление после 1 января 2007 г. Конфискация 
имущества – это принудительное безвозмездное изъятие и об-
ращение в собственность государства на основании обвинитель-
ного приговора определенных видов имущества. До 8 декабря 
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2003 года конфискация имущества являлась одним из дополни-
тельных видов наказания и могла применяться только в случаях,  
если это наказание было предусмотрено санкцией соответст-
вующей статьи Особенной части УК. На сегодняшний день кон-
фискация имущества не является наказанием (п. «ж» ст. 44 УК 
утратил силу) и признана иной мерой уголовно-правового ха-
рактера. Так, 27 июля 2006 года Федеральным законом № 153-
ФЗ раздел VI  Уголовного кодекса «Иные меры уголовно-
правового характера» был дополнен главой 15.1 «Конфискация 
имущества».  

По Уголовному кодексу РФ конфискации подлежат деньги, 
ценности и иное имущество: а) независимо от признания их ве-
щественными доказательствами; б) предмет конфискации дол-
жен быть получен в результате совершения преступлений, круг 
которых, строго ограничен ст. 104.1 УК. 

Основанием применения конфискации имущества, как меры 
уголовно-правового характера, является совершение не любого 
общественно опасного деяния. Перечень преступлений, за со-
вершение которых может быть применена конфискация, указан 
в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК. К ним, в частности, относятся: убийст-
во при отягчающих обстоятельствах; причинение тяжкого вреда 
здоровью при отягчающих обстоятельствах или повлекшее при-
чинение смерти по неосторожности; похищение человека при 
отягчающих обстоятельствах; торговля людьми; использование 
рабского труда; нарушение авторских и смежных прав; наруше-
ние изобретательских и патентных прав; незаконные получение 
и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну; подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов; изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; изготовление 
или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов; коммерческий подкуп; террористиче-
ский акт;  захват заложника; вовлечение в занятие проституцией; 
государственная измена, шпионаж и др.  
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Конфискация имущества может применяться судом наряду 
с наказанием, назначенным за совершение одного или несколь-
ких перечисленных преступлений.  

Конфискации подлежит не все имущество лица, признанно-
го виновным в совершении перечисленных преступлений. Со-
гласно ст. 104.1 УК предметом конфискации являются следую-
щие категории имущества:  

1. Деньги, ценности и иное имущество, полученное в резуль-
тате совершения перечисленных выше преступлений (п. «а» ч. 1).  

Деньги представляют собой российскую и иностранную ва-
люту, находящуюся в финансовом обороте на момент соверше-
ния преступления. Конфискации подлежат как наличные, так и 
безналичные деньги. 

Ценности могут иметь различную форму (например, пред-
меты или документы, имеющие особую историческую, научную 
или культурную ценность, драгоценные металлы, природные 
драгоценные камни, ценные бумаги и т.п.). 

При определении понятия «имущество» следует исходить из 
положений гражданского законодательства (движимое или недви-
жимое имущество, в том числе предметы хозяйственно-бытового 
назначения, транспортные средства, жилые строения и т.д.). 

2. Предметы незаконного перемещения через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Го-
сударственную границу РФ с государствами-членами Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое уста-
новлена ст. 2261 и 2291УК (п. «а» ч. 1). Предметом контрабанды 
могут быть сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, 
взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, 
ядерные материалы, огнестрельное оружие или его основные 
части, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового по-
ражения, средства его доставки, иное вооружение, иная военная 
техника, а также материалы и оборудования, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а равно стратегически важные товары и ресурсы или культурные 
ценности и др. 
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3. Доходы от имущества, полученного преступным путем, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвраще-
нию законному владельцу (п. «а» ч. 1). Под доходом следует пони-
мать прибыль от использования имущества без вычета расходов.  

4. Деньги, ценности и иное имущество, в которые были 
частично или полностью превращены или преобразованы пре-
ступные доходы и имущество, полученные в результате совер-
шения преступления (например, акции предприятий, недвижи-
мость, драгоценные металлы и камни и т.д.) – (п. «б» ч. 1). 

5. Деньги, ценности и иное имущество, используемые или 
предназначенные для финансирования терроризма (см. ст. 205-206 
УК), организованной группы (см. ч. 3 ст. 35 УК), незаконного воо-
руженного формирования (см. ст. 208 УК), преступного сообщест-
ва (преступной организации) (см. ч. 4 ст. 35 УК) – (п. «в» ч. 1). 

6. Орудия, оборудование или иные средства совершения 
преступления, принадлежащие обвиняемому (п. «г» ч. 1). Ору-
дия и средства совершения преступления – это предметы мате-
риального мира, при помощи которых совершается преступле-
ние (например, огнестрельное оружие, из которого совершается 
убийство, наркотические средства и психотропные вещества, 
используемые как средство подавления сопротивления потер-
певшего и др.). К оборудованию можно отнести, например, обо-
рудование, которое может быть использовано при создании 
оружия массового поражения. 

Конфискация может применяться и в тех случаях, когда нет 
возможности распространить ее на конкретный предмет вслед-
ствие его использования, продажи, передачи, дарения, утраты, 
реализации или по иной причине.  В соответствии со ст. 104.2 
УК в такой ситуации суд выносит решение о конфискации де-
нежной суммы, которая должна соответствовать стоимости это-
го имущества.  

Не подлежит конфискации:  
1. Имущество и доходы от него, которые должны быть 

возвращены законному владельцу. Согласно ч. 1 ст. 104.3 УК при 
конфискации приоритет отдается возмещению вреда, причинен-
ного законному владельцу. По общему правилу вред должен 
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возмещаться за счет средств и имущества виновного, которыми 
он обладает на законных основаниях.  Если  у виновного отсут-
ствуют такие средства и (или) имущество, помимо того, которое 
было добыто преступным путем, то вред возмещается за счет 
имущества, подлежащего конфискации (ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК).  
Соответственно, в доход государства уже обращается та часть 
имущества, которая осталась после возмещения вреда законному 
владельцу. 

2. Имущество, приобретенное законным путем, к которо-
му было приобщено имущество, полученное в результате со-
вершения преступления, и (или) доходы от этого имущества. 
Согласно ч. 2 ст. 104. 1 УК, если имущество, полученное в ре-
зультате совершения преступления, и (или) доходы от этого 
имущества были приобщены к имуществу, приобретенному за-
конным путем, конфискации подлежит та часть этого имущест-
ва, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и 
доходов от него. 

3. Имущество, указанное в ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК, переданное 
осужденным другому лицу (организации), если лицо, принявшее 
имущество, не знало или не должно было знать, что оно получе-
но в результате преступных действий. Если лицо знало или 
должно было знать о преступном характере, переданного ему 
имущества, то оно подлежит уголовной ответственности как со-
участник преступления, совершенного осужденным, при усло-
вии, что  лицо заранее обещало приобрести такое имущество. За 
заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добы-
того преступным путем, в Уголовном кодексе предусмотрена 
самостоятельная ответственность ст. 175 УК «Приобретение или 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». 
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Особенная часть 
 

Раздел VII. Преступления против личности 
 

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья 
Статья 105. Убийство 
1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти дру-

гому человеку, - 
наказывается лишением свободы на срок от шести до пят-

надцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 

2. Убийство: 
а) двух или более лиц; 
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественно-
го долга; 

в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного на-
ходящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 
похищением человека; 

г) женщины, заведомо для виновного находящейся в со-
стоянии беременности; 

д) совершенное с особой жестокостью; 
е) совершенное общеопасным способом; 
е.1) по мотиву кровной мести; 
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; 
з) из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; 
и) из хулиганских побуждений; 
к) с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насиль-
ственными действиями сексуального характера; 

л) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
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мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы; 

м) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - 
н) утратил силу 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до два-

дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной 
казнью. 

 
Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка 
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сра-

зу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ре-
бенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до че-
тырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 107. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 
1. Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпев-
шего либо иными противоправными или аморальными действиями 
(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравми-
рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим проти-
воправным или аморальным поведением потерпевшего, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии 
аффекта, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 
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Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны либо при превышении мер, необ-
ходимых для задержания лица, совершившего преступление 

1. Убийство, совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности 
1. Причинение смерти по неосторожности - 
наказывается исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Причинение смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на тот же срок с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Причинение смерти по неосторожности двум или более 
лицам - наказывается ограничением свободы на срок до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок с лишением права зани-
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мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 110. Доведение до самоубийства 
Доведение лица до самоубийства или до покушения на са-

моубийство путем угроз, жестокого обращения или системати-
ческого унижения человеческого достоинства потерпевшего - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью 
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опас-

ного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зре-
ния, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом 
его функций, прерывание беременности, психическое расстрой-
ство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выра-
зившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвав-
шего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную 
утрату профессиональной трудоспособности, - наказывается 
лишением свободы на срок до восьми лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществле-

нием данным лицом служебной 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 по-
терпевшего; 

в) общеопасным способом; 
г) по найму; 
д) из хулиганских побуждений; 
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
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мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего, - 
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, если они совершены: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) в отношении двух или более лиц, - 
в) утратил силу  
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет 

с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью 
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последст-
вий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего 
длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществле-

нием данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга; 
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в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с 
особой жестокостью, издевательством или мучениями для по-
терпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, - 

ж) утратил силу 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
 
Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вре-

да здоровью в состоянии аффекта 
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 
издевательством или тяжким оскорблением со стороны потер-
певшего либо иными противоправными или аморальными дей-
ствиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной пси-
хотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематиче-
ским противоправным или аморальным поведением потерпев-
шего, - наказывается исправительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

 
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вре-

да здоровью при превышении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, со-
вершенное при превышении пределов необходимой обороны, -
наказывается исправительными работами на срок до одного года, 
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либо ограничением свободы на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление, - нака-
зывается исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

 
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вы-

звавшего кратковременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособности, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четы-
рех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, - наказывается обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. 

 
Статья 116. Побои 
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших по-



 267

следствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, - нака-
зываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, - наказываются обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. 

 
Статья 117. Истязание 
1. Причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными 
действиями, если это не повлекло последствий, указанных в 
статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, - наказывается ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществле-

нием данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности; 

г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, за-
ведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии 
либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно 
лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; 
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д) с применением пытки; 
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
ж) по найму; 
з) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет. 

Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других 
статьях настоящего Кодекса понимается причинение физических 
или нравственных страданий в целях понуждения к даче показа-
ний или иным действиям, противоречащим воле человека, а 
также в целях наказания либо в иных целях. 

 
Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неос-

торожности 
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанностей, -
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до одного года с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Утратила силу 
4. Утратила силу 
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Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью 

1. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, если имелись основания опасаться осуществления этой 
угрозы, - наказывается обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы, - наказывается прину-
дительными работами на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 120. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации 
1. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, совершенное с применением насилия либо с 
угрозой его применения, - наказывается лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 
материальной или иной зависимости от виновного, - наказывает-
ся лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Статья 121. Заражение венерической болезнью 
1. Заражение другого лица венерической болезнью лицом, 

знавшим о наличии у него этой болезни, - наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более 
лиц либо в отношении несовершеннолетнего, -наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией 
1. Заведомое поставление другого лица в опасность зараже-

ния ВИЧ-инфекцией - наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до одного года. 

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни, - наказывается лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей ста-
тьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отно-
шении несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы 
на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до десяти лет либо без такового. 

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей - наказывается принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
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лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотрен-
ные частями первой или второй настоящей статьи, освобождает-
ся от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, по-
ставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-
инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у 
первого этой болезни и добровольно согласилось совершить 
действия, создавшие опасность заражения. 

 
Статья 123. Незаконное производство аборта 
1. Производство аборта лицом, не имеющим высшего меди-

цинского образования соответствующего профиля, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет. 

2. Утратила силу 
3. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 

потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью, - нака-
зывается принудительными работами на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 124. Неоказание помощи больному 
1. Неоказание помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со 
специальным правилом, если это повлекло по неосторожности 
причинение средней тяжести вреда здоровью больного, - нака-
зывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трех-
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сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности 
смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - 

наказывается принудительными работами на срок до четы-
рех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

 
Статья 125. Оставление в опасности 
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного воз-
можности принять меры к самосохранению по малолетству, ста-
рости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и 
был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние, - наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года. 

 
Комментарий к главе 16: 
К преступлениям против жизни УК относит такие умышлен-

ные или неосторожные деяния, которые имеют своим последстви-
ем причинение смерти другому человеку (или направлены на при-
чинение смерти). Они предусмотрены в статьях 105 – 110 УК.   

К преступлениям против здоровья относятся такие деяния, ко-
торые фактически причиняют вред здоровью, или ставят жизнь и 
здоровье человека в опасное состояние (стати 111 – 125 УК). 
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Наказание за преступления против жизни и здоровья разли-
чается в зависимости от особых обстоятельств, которые указаны, 
например, в ч. 2 ст. 105 или ч. 2 с. 111, а также в статьях 106, 107 
или 113 и в других статьях главы 16 УК. Однако, преступления, 
предусмотренные в рассматриваемой главе, имеют много обще-
го, так как все они причиняют вред физической безопасности 
человека. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях 
против жизни и здоровья суды руководствуются одними и теми 
же критериями оценки жизненных ситуаций, одними и теми же 
нормативными документами, которые определяют понятия на-
чала жизни, смерти, здоровья, вреда здоровью, а также опреде-
ляют признаки вреда здоровью различной тяжести. 

Убийство – только умышленное причинение смерти друго-
му человеку (предусматривается в статьях 105 – 108 УК). С ка-
кого момента начинается человеческая жизнь? На этот, казалось 
бы, простой вопрос нет единого ответа. Дело в том, что нередко 
смешиваются понятия “жизнь как биологический процесс” и 
“жизнь как объект уголовно-правовой охраны”. А их следует 
различать. О начале жизни как биологического процесса можно 
говорить с момента зачатия или с несколько позднего периода, 
когда у человеческого зародыша сформировались полностью его 
органы. Несомненно, посягательство на жизнь плода с биологи-
ческой позиции является посягательством на жизнь человека. А 
что касается жизни как объекта уголовно-правовой охраны, то 
здесь вопрос гораздо сложнее. 

Насильственного прекращения биологической деятельности 
плода до рождения ребенка влет за собой ответственность за 
причинение тяжкого вреда здоровью матери. В юридической 
литературе высказано мнение, что посягательство на жизнь ре-
бенка, находящегося в утробе матери, при сроке беременности 
свыше 22 недель, должно признаваться убийством. Мотивирует-
ся это тем, что аборт возможен, когда срок беременности не пре-
вышает 22 недели. С этим утверждением нельзя согласиться, так 
как ребенок еще не родился. И то, что последующее извлечение 
плода может называться искусственными родами, не означает 
наличия убийства, если плод находится в чреве матери. В соот-
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ветствии с ч. 1 ст. 111 УК это признается причинением тяжкого 
вреда здоровью матери. И только в случае рождения ребенка в 
результате преждевременных или искусственных родов и после-
дующего умышленного его умерщвления можно говорить об 
убийстве. 

В соответствии с Инструкцией Минздравсоцразвития РФ 
(см. Приказ Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. № 73 «Об утвер-
ждении Инструкции по определению критериев и порядка опре-
деления момента смерти человека, прекращения реанимацион-
ных мероприятий») смерть человека наступает в результате ги-
бели организма как целого. В процессе умирания выделяют сле-
дующие стадии: агонию, клиническую смерть, смерть мозга и 
биологическую смерть. Агония характеризуется угасанием 
внешних признаков жизнедеятельности организма (сознания, 
кровообращения, дыхания, двигательной активности).  

После остановки дыхания и кровообращения наступает 
стадия клинической смерти продолжительностью 5—6 минут. 
При охлаждении этот период может увеличится до 10 минут и 
более. При клинической смерти патологические изменения во 
всех органах и системах носят полностью обратимый характер. 
Смерть мозга проявляется развитием необратимых изменений в 
головном мозге, а в других органах и системах частично или 
полностью обратимых. 

Биологическая смерть выражается посмертными измене-
ниями во всех органах и системах, которые носят постоянный, 
необратимый, трупный характер. Посмертные изменения имеют 
функциональные, биологические и трупные признаки: отсутст-
вие сознания, дыхания, пульса, артериального давления, рефлек-
торных ответов на все виды раздражителей. 

Констатация смерти человека наступает при смерти мозга 
или биологической смерти человека. Убийство заключается в 
лишении жизни другого человека. Для наличия оконченного 
преступления необходимо установить деяние, направленное на 
лишение жизни, последствие – смерть другого человека и при-
чинную связь между ними. 
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Убийство, как правило, является действием (возможно и 
бездействие), направленным на причинение смерти другому че-
ловеку. Человек лишается жизни путем применения виновным 
огнестрельного и холодного оружия, иных предметов, путем от-
равления, производства взрыва и другими способами. Убийство 
возможно и в форме психического воздействия на потерпевше-
го. В литературе в качестве примера обычно приводят лишение 
жизни путем причинения психической травмы лицу, страдаю-
щему заболеванием сердечно-сосудистой системы.  

В последнее время в результате расширения форм и мето-
дов воздействия на человеческую психику причинение смерти 
человеку путем психического воздействия приобретает еще бо-
лее широкие возможности.  

Убийство возможно также и в форме бездействия. Как пра-
вило, это может быть тогда, когда виновный с целью лишения 
жизни путем бездействия сам создает опасность наступления 
смерти и не предотвращает ее наступление, хотя он мог и обязан 
был это сделать. Так поступают родители, которые не кормят 
своих новорожденных или малолетних детей или не принимают 
иных мер для сохранения их жизни с целью причинения им 
смерти. То же самое делают взрослые дети с целью избавиться 
от своих престарелых родителей в тех случаях, когда последние 
не способны передвигаться и обеспечивать свои естественные 
потребности. 

Отсутствие последствия при наличии прямого умысла на 
лишение жизни означает, что деяние виновного является поку-
шением на убийство.  

Так, М. во время работы подъехал на тракторе к киоску и 
беспричинно стал приставать к гражданам. Когда те предложили 
ему уехать, пригрозив в противном случае сообщить о нем в ми-
лицию, М., высказывая угрозу передавить их, сел на трактор и 
стал гоняться за ними, сбивая встречавшиеся на пути препятст-
вия. Ч. спрятался за столб. М. направил трактор в его сторону и с 
ходу ударил в столб, переломив его. При падении столба Ч. по-
лучил перелом бедра. Другим удалось убежать. Судом М. пра-
вильно был осужден за покушение на убийство. 
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Смерть при убийстве может наступать немедленно после 
совершения деяния или по истечении определенного времени. 
Основанием для вменения в вину последствия является наличие 
причинной связи между наступившей смертью и действием или 
бездействием субъекта. При отсутствии причинной связи между 
деянием и последствием лицо несет ответственность только за 
совершенное деяние по фактически наступившим последствиям. 
При установлении прямого умысла на причинение смерти имеет 
место покушение на убийство, при наличии косвенного умысла 
лицо отвечает за фактически причиненный вред (например, за 
причинение вреда здоровью). 

При решении вопроса о направленности того или иного 
деяния на причинение именно смерти другому человеку суды 
учитывают множество обстоятельств: способы и орудие престу-
пления, количество, характер и локализацию телесных повреж-
дений (например, ранение жизненно важных органов человека), 
причины прекращения виновным преступных действий, а также 
предшествующее преступлению и последующее поведение ви-
новного, его взаимоотношения с потерпевшим и др.  

Нанесение ножевых ранений в жизненно важные органы, 
которые заведомо для виновного могут повлечь смерть потер-
певшего, свидетельствует, как правило, о наличии желания ли-
шения жизни. Применение огнестрельного оружия свидетельст-
вует о серьезности намерений лица и наряду с другими обстоя-
тельствами является важным доказательством наличия у винов-
ного умысла на убийство. Производство выстрелов с близкого 
расстояния обычно происходит с целью совершения убийства.  

Предварительная угроза убийством часто наряду с другими 
обстоятельствами является важным доказательством наличия 
умысла на убийство. Однако по делу необходимо выяснить 
серьезность намерений лица, высказавшего такую угрозу. Не 
всегда слова о намерении совершить убийство отражают дейст-
вительное желание виновного, даже если они сопровождаются 
иногда и некоторыми действиями, внешне похожими на воз-
можность реализации угрозы. 
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В этом плане показателен такой пример. Ш., будучи в не-
трезвом состоянии, подошел к гражданам, сидевшим во дворе и 
игравшим в карты, и стал нецензурно выражаться. Граждане 
сделали ему замечание, а его жена предложила пойти домой. В 
ответ на это Ш. пошел в сарай, взял там топор и подошел к иг-
равшим в карты. Затем он поднял топор над одним из игроков П. 
и стал держать его в таком положении. Граждане закричали. П. 
обернулся, увидел топор и отбежал в сторону. После этого граж-
дане отобрали у Ш. топор. Суд не усмотрел в действиях Ш. по-
кушения на убийство. 

Практика показывает, что угроза убийством нередко связана 
с хулиганскими действиями, которые совершаются с примене-
нием или попыткой применения огнестрельного или холодного 
оружия или иного оружия, а также предметов, используемых в 
качестве оружия. Покушение на убийство необходимо отграни-
чивать от подобных действий. 

Например, суд не признал покушением на убийство дейст-
вия Г. Он, будучи в нетрезвом состоянии, учинил в коридоре 
дома ссору с соседями, нанес супругам П. и их малолетнему сы-
ну несколько ударов, а затем взял столовый нож и угрожал им 
расправой. Когда М. потребовала от него прекратить хулиган-
ские действия, Г. схватил ее, угрожая зарезать, и приставил нож 
к животу. Затем Г. с ножом бегал за Л., в квартире П. набросился 
на К., приставил к его груди нож, угрожая выколоть глаза вме-
шавшемуся П., поднимал нож на уровень его глаз. Суд вполне 
обоснованно осудил его за хулиганство с применением предме-
тов, используемых в качестве оружия. 

Ответственность за убийство несут все вменяемые лица, ко-
торым на момент его совершения исполнилось 14 лет. Исключе-
ние составляют убийства, предусмотренные статьями 106 – 108 
УК, так как за убийства при смягчающих обстоятельствах несо-
вершеннолетние в возрасте до 16 лет ответственности не несут.  

Как уже отмечалось, закон по-разному наказывает убийства 
при особых обстоятельствах: при отягчающих – строже (ч. 2 ст. 105 
УК), а при смягчающих – менее строго (ст. 106, 107 и 108 УК). 
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Смысл всех отягчающих обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 
105 УК, ясен: убийство двух или более лиц (п. «а»); убийство 
малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 
похищением человека (п. «в»); убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г»); 
убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д») и пр.  Его 
уяснение не требует юридического образования.  

Однако на практике уголовно-правовая оценка деяния 
органами следствия, судом на самом деле является более 
сложной задачей, чем простое уяснение смысла закона, так как 
не все жизненные обстоятельства убийства укладываются в 
общие схемы. Поэтому Пленум Верховного Суда РФ разъясняет 
правила квалификации (уголовно-правовой оценки)  убийства 
применительно ко всем предусмотренным в ст. 105 УК 
обстоятельствам (постановление Пленума Верховного Суда ПФ 
от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК)»).  

Указанные в ч. 2 ст. 105 УК отягчающие обстоятельства,  
встречаются во многих статьях главы 16 УК. Они повторяются в 
ст. 111, 117 УК. По существу, в статьях этой главы 
предусматриваются одни и те же отягчающие обстоятельства (с 
тем лишь различием, что в некоторых статьях перечень этих 
обстоятельств значительно меньше, чем в статьях 105, 111 и 117 
УК). Поэтому и критерии оценки и применения этих 
обстоятельств должны быть одинаковыми. Так что по делам о 
преступлениях против жизни и здоровья суды руководствуются в 
своей практике теми разъяснениями, который дал Пленум 
Верховного Суда РФ по делам об убийстве. 

Более строгое наказание предусматривается за убийство при 
отягчающих обстоятельствах: 

1. Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). 
Налицо, если виновный умышленно причиняет смерть двум или 
более лицам независимо от наличия или отсутствия единого 
умысла, одного и того же места или времени посягательства на 
одного и другого (других) потерпевшего. Мотивы убийства при 



 279

этом в отношении разных лиц могут быть неодинаковыми. 
Одного, например, он убивает из ревности или мести, а другого 
— из иных побуждений.  

2. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК) имеет место, если 
виновный совершает убийство с целью помешать лицу выполнять 
служебный или общественный долг, а также по мотиву мести за 
такие действия. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под 
осуществлением служебной деятельности следует понимать 
действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из 
трудового договора (контракта) с государственными, 
муниципальными, частными и иными зарегистрированными в 
установленном порядке предприятиями и организациями 
независимо от формы собственности, с предпринимателями, 
деятельность которых не противоречит действующему 
законодательству, а под выполнением общественного долга — 
осуществление гражданином как специально возложенных на 
него обязанностей в интересах общества или законных интересов 
отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных 
действий (пресечение правонарушений, сообщение органам 
власти о совершенном или готовящемся преступлении либо о 
местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением 
им правонарушений и др. 

Потерпевшими по данному виду убийства могут быть как 
сами исполнители служебных или общественных функций, так и 
их близкие. Под близкими следует понимать близких 
родственников потерпевшего, лиц, состоявших с ним в родстве, 
свойстве (родственники супруга), а также тех лиц, жизнь, 
здоровье и благополучие которых заведомо для виновного 
дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. 

3. 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). 
Под беспомощным состоянием человека следует понимать такое 
состояние, при котором лицо вследствие малолетнего или 
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престарелого возраста, физических недостатков, болезни, в том 
числе и душевной, временной потери или ослабления сознания, 
не могло оказать сопротивление виновному или не понимало 
характера совершаемых им действий по лишению жизни.  

Подобное состояние может быть вызвано и опьянением как 
алкогольным, так и наркотическим, а также приемом 
лекарственных препаратов, сильнодействующих или ядовитых 
веществ. Не имеет значения, кто привел потерпевшего в такое 
состояние и что послужило причиной этого. Однако, если 
потерпевшие были приведены в беспомощное состояние в 
процессе лишения их жизни, квалификация по этому признаку по 
п. «в» ст. 105 УК не проводится. Поэтому Президиум Верховного 
Суда РФ переквалифицировал действия осужденного с п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК на ч. 1 ст. 105 УК на том основании, что беспомощное 
состояние потерпевшей возникло в процессе лишения ее жизни, 
когда виновный, желая ее смерти, стал душить ее руками, а после 
того, как она потеряла сознание, нанес ей несколько ударов ножом в 
сердце (см.: БВС РФ. 2000. № 1. С. 7). 

Убийство во время сна также должно квалифицироваться по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, хотя суды в ряде случаев ошибочно не 
усматривают этого квалифицирующего обстоятельства. Так, 
осужденный дважды ножом ударил в грудь спящего О., однако 
действия виновного квалифицированы без ссылки на п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК (см.: БВС РФ. 2000. № 2. С. 11). Подобная позиция 
Верховного Суда РФ вызывает сомнение. 

4. Убийство, сопряженное с похищением человека, имеет 
место тогда, когда при похищении человека потерпевшего 
лишают жизни в процессе или с целью сокрытия указанного 
преступления. Потерпевшими здесь могут быть как сами 
похищенные, так и иные лица, убийство которых происходит во 
время похищения. 

«Термин «сопряженный» является синонимом слова 
«сопровожденный». Это означает, что деяние происходит 
одновременно с чем-нибудь или является его непосредственным 
продолжением». (См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 
Русский язык. 1990. С.747). Важно установить, что в данном 
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случае совершается одно единичное преступление со сложным 
составом, что здесь нет множественности, иначе налицо 
совокупность преступлений.  

5. Убийство женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК). 
Этот вид убийства характеризуется повышенной общественной 
опасностью вследствие особого состояния потерпевшей. Термин 
«заведомо» означает, что виновный осведомлен о наличии 
беременности потерпевшей, которая сообщила ему об этом 
лично, или ему стало известно об этом из других источников. 
Сложная ситуация возникает, когда виновный считал, что убитая 
им женщина была беременна, а в действительности этого 
состояния не было. 

Определяющим здесь, конечно, является направленность 
умысла виновного на лишение жизни беременной женщины. Не 
учитывать при квалификации этого предусмотренного законом 
обстоятельства нельзя. Поэтому покушение на убийство при 
отягчающих обстоятельствах здесь налицо. Неправильно было 
бы квалифицировать такое убийство по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК, 
поскольку жертва не была беременной. Нельзя в подобной 
ситуации квалифицировать содеянное и по совокупности 
преступлений, т. е. по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК, а также 
по ч. 1 ст. 105 УК, поскольку здесь совершено только одно 
преступление с одним потерпевшим. 

Поэтому правильным представляется мнение, что убийство 
женщины, которую виновный ошибочно считал беременной, 
следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и  п. «г» ч. 2 ст. 105 УК.  
Санкция ч. 2 ст. 105 УК позволяет назначить наказание не меньше, 
чем предусмотрено за оконченное убийство по ч.1ст.105 УК даже 
при применении положений ст. 66 УК. Однако Президиум 
Верховного Суда РФ счел, что убийство при заблуждении в 
беременности потерпевшей следует квалифицировать только по ч.1 
ст.105 УК. (БВС РФ. 2005. №1. С.21). 

6. Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 
105 УК). Для квалификации по этому пункту требуется особая 
жестокость. Об этом, прежде всего, свидетельствует способ 
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убийства. Лишение жизни происходит способом, который связан с 
причинением потерпевшему особых мучений и страданий: 
нанесение большого количества ран, сожжение заживо, 
постепенное отсечение органов тела, использование мучительно 
действующего яда, длительное лишение воды, тепла и др. 

Особая жестокость убийства может выражаться также в 
лишении жизни в присутствии близких потерпевшему лиц: 
детей, родителей, невесты и др., когда виновный сознает, что 
своими действиями он причиняет им особые страдания. 

Поэтому Кассационная палата Верховного Суда РФ не 
согласилась с доводами осужденного К., что Б. не являлась 
супругой убитого им Д., поэтому его убийство в  ее присутствии 
не является убийством с особой жестокостью. Д. и Б. проживали 
вместе более двух лет и намеревались заключить брак. Лишение 
жизни Д. в присутствии Б. причинило последней особые 
душевные страдания, вызванные лишением жизни у нее на 
глазах близкого человека, что сознавал К., зная о характере 
отношений и совместном проживании Б. и Д., и проявил тем 
самым особую жестокость (см.: БВС РФ. 1999. № 10. С. 7). 

Для квалификации деяния как убийства, совершенного с 
особой жестокостью, необходимо установить, что виновный 
осознавал наличие подобного способа лишения жизни. 

Уничтожение или глумление над трупом само по себе не 
может расцениваться в качестве обстоятельства, 
свидетельствующего о совершении убийства с особой 
жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других 
данных о проявлении виновным особой жестокости перед 
лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения 
убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 
105 и по ст. 244 УК, предусматривающей ответственность за 
надругательство над телами умерших. Уничтожение или 
расчленение трупа с целью сокрытия преступления не может быть 
основанием для квалификации убийства как совершенного с 
особой жестокостью (см.: БВС РФ. 1999. № 3. С. 3). 

7. Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 
2 ст. 105 УК), характеризуется применением такого способа 
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причинения смерти, который опасен для жизни не только одного 
человека. Обычно это бывает тогда, когда человек лишается 
жизни путем производства взрыва, стрельбы из огнестрельного 
оружия в многолюдном месте, отравления источников воды, 
которыми пользуются и другие лица, и т.д. Если при этом, кроме 
намеченной жертвы, погибают и другие лица, при квалификации 
дополнительно применяется и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК. В случаях 
причинения телесных повреждений другим лицам действия 
виновного, кроме п. «е» ч. 2 ст. 105 УК, надлежит 
квалифицировать также по статьям УК, предусматривающим 
ответственность за умышленное причинение вреда здоровью 
(см.: БВС. РФ. 1999. № 3. С. 3). Если при совершении убийства 
общеопасным способом, кроме смерти намеченной жертвы, 
наступает смерть других лиц, причем отношение к их смерти 
имеет форму неосторожной вины, то деяние следует 
квалифицировать помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 и по ст. 109 УК 
(причинение смерти по неосторожности). Точно так же по 
совокупности преступлений должно квалифицироваться 
неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью другим 
лицам (дополнительно по ст. 118 УК). 

8. Убийство, совершенное по мотиву кровной мести (п. «е» 
ч. 2 ст. 105 УК). Кровная месть обычно объявляется лицу, 
совершившему убийство родственников виновного. Жертвами 
кровной мести могут быть как само это лицо или его 
родственники либо иные лица, кому эта кровная месть 
объявлена. Субъектом данного преступления может быть только 
лицо, принадлежащее к этнической группе, где кровная месть 
является обычаем. Место совершения преступления значения 
для квалификации не имеет.  

9. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой (п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК). Для уяснения понятий группы лиц, группы лиц 
по предварительному сговору и организованной группы лиц 
необходимо обратиться к ст. 35 УК, раскрывающей содержание 
указанных форм соучастия. 
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При признании убийства совершенным организованной 
группой действия всех участников, независимо от их роли в 
преступлении, следует квалифицировать как соисполнительство 
без ссылки на ст. 33 УК (см.: БВС РФ. 1999. №3.   С. 3). 

10. Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно 
сопряженное разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 
2 ст. 105 УК). По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК следует квалифицировать 
такое умышленное убийство, которое совершено в целях получения 
материальной выгоды для виновного или других лиц либо 
избавления от материальных затрат. 

11. Как убийство по найму надлежит квалифицировать 
убийство, обусловленное получением исполнителем преступления 
материального или иного вознаграждения. Лица, организовавшие 
убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или 
оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут 
ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК (см.: БВС РФ. 1999. № 3. С. 4). 

12. По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК квалифицируется убийство, 
сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. 
Квалификация деяния виновного проводится только по п. «з» ч. 
2 ст. 105 УК. Дополнительной квалификации по ст.ст. 162, 163, 
209 УК не требуется (в соответствии с новой редакцией ст. 17 
УК, см. разъяснения к п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). 

13. Для квалификации убийства как совершенного из 
корыстных побуждений необходимо установить, что подобный 
мотив возник у виновного до убийства. Если же это 
обстоятельство отсутствует, то завладение, например, 
имуществом убитого после лишения его жизни образует 
совокупность убийства без корыстных побуждений и состава 
кражи. Лишение жизни потерпевшего после совершения 
разбойного нападения, вымогательства или бандитизма может 
происходить с целью сокрытия указанных преступлений. В этих 
случаях убийство квалифицируется по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК. 

14. Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК) совершается на почве явного неуважения к обществу и 
общепринятым моральным нормам, когда поведение виновного 
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является открытым вызовом общественному порядку и 
обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 
продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. 
Нередко это преступление совершается без повода или с 
использованием незначительного повода как предлога для 
убийства.  

Хулиганские побуждения означают намерение проявить 
явное неуважение к обществу, пренебрежение к общественному 
порядку, путем бесчинства, буйства выразить свой эгоизм, 
надругаться над людьми, продемонстрировать свое бесстыдство, 
жестокость.  

15. Убийство с целью скрыть другие преступления или 
облегчить его совершение, а равно сопряженное с 
изнасилованием или насильственными действиями сексуального 
характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК). Цели сокрытия или облегчения 
совершения другого преступления хотя и отличаются друг от 
друга по своему содержанию, но нередко переплетаются между 
собой. Как правило, виновный совершает убийство для сокрытия 
уже совершенного преступления или для облегчения его 
совершения (до или в процессе его совершения). Лицо скрывает 
преступление, о совершении которого неизвестно 
правоохранительным органам, а если и известно, то об этом не 
знает виновный. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, квалификация 
по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК совершенного виновным убийства 
определенного 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, 
предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, 
если установлено, что убийство потерпевшего совершено, 
например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не 
может одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК (см.: БВС РФ. 1999. № 3. С. 4). 

16. Под убийством, сопряженным с изнасилованием, 
следует понимать убийство в процессе изнасилования или с 
целью скрыть его, а также совершенное, например, по мотивам 
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мести за оказанное при изнасиловании сопротивление. В 
соответствии с новой редакцией ст. 17 УК убийство, 
сопряженное с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера, должно квалифицироваться 
только по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК и дополнительной квалификации 
по ст. 131 или ст. 132 УК не требуется (см. комментарий к п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК). 

17. При убийстве по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК) подобные побуждения лежат в основе формирования 
умысла на лишение жизни. Предлог же для убийства здесь 
может быть самым различным: неправомерные действия 
потерпевшего или иных лиц (хотя эти действия могут быть и 
правомерными), неугодные для виновного решения или 
поведение властей, когда потерпевший своей национальной 
принадлежностью отождествляется с ними, и другие, порой 
самые незначительные поводы. Те же самые положения лежат в 
основе совершения убийства по расовым признакам, из-за 
религиозной ненависти или вражды. 

18. Убийство с целью использования органов или тканей 
потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК). На территории России 
имеются коммерческие организации, занимающиеся 
приобретением и сбытом человеческих органов и тканей. 
Источниками их приобретения могут быть неправомерные 
действия, в том числе и убийства. Если умышленное лишение 
жизни человека совершается с целью использования его органов 
или тканей в качестве донорских, то оно квалифицируется по п. 
«м»  ч.2 ст.105 УК.  

Статья 107. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 
Аффект — это психическое состояние виновного, которое 

определяется кратковременной, интенсивной эмоцией, 
связанной с инстинктивной и безусловно-рефлекторной 
деятельностью. Чаще всего для подобного вида убийства 
характерны эмоции гнева, ненависти и обиды. Состояние 
аффекта продолжается, как правило, небольшой промежуток 
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времени, обычно несколько минут. Сильное душевное волнение 
должно возникать внезапно как реакция на непосредственный 
раздражитель. 

Насилие как основание возникновения аффекта может быть 
как физическим (например, нанесение побоев), так и 
психическим (угрозы причинить вред здоровью пр.). 
Издевательство может выражаться в унижении человеческого 
достоинства, глумлении над личностью. Тяжкое оскорбление 
выражается в грубом унижении чести  и достоинства личности, 
выраженном в неприличной форме. Что касается критерия 
оценки степени унижения чести и достоинства, то здесь надо 
учитывать как объективные, так и субъективные факторы. Важно 
установить, как потерпевший воспринимает данную ему оценку. 

Для аффекта достаточно просто противоправных и даже 
аморальных действий (бездействия). Что касается понятия 
аморальных деяний, то в связи с переживаемой нашей страной 
переоценкой ряда моральных ценностей в понимании их 
содержания могут возникнуть определенные разногласия. В 
основе оценки того или иного деяния должны лежать 
непреходящие моральные ценности, понятия добра и зла, 
совести, чести и бесчестия, верности и предательства, стыда и 
бесстыдства, которые у большинства членов общества 
одинаковы. 

Аффект, в состоянии которого совершается убийство, может 
быть вызван не только неожиданным обстоятельством, 
предусмотренным законом, но и длительной психотравмирующей 
ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным 
или аморальным поведением потерпевшего. В этом случае любое, 
порой, на первый взгляд, не столь значительное обстоятельство 
может послужить той последней каплей, которая переполнит чашу 
терпения и явится тем детонатором, что вызывает взрыв эмоций, 
который приведет к убийству. 

В качестве примера подобной ситуации можно привести дело 
по обвинению Г.  Муж Г. в течение многих лет злоупотреблял 
спиртными напитками, в семье устраивал скандалы, избивал жену, 
пропивал зарплату жены и пенсию престарелой матери. Г. была 
вынуждена содержать на свою зарплату не только мужа, но и 
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проживающую вместе с ними его мать, а также троих детей. 
Однажды вечером она пришла с работы домой и узнала, что мужа, 
сильно пьяного, подобрала на улице дочь и с помощью соседей 
принесла на одеяле домой, уложила спать. Увидев его в постели, 
оправившегося, Г. стала таскать его за волосы, бить руками, душить 
за горло, причинив переломы хрящей гортани и подъязычной 
кости, отчего потерпевший вскоре скончался (см.: БВС РСФСР. 
1990.  № 11. С. 2,3). 

В ч. 2 ст. 107 УК предусмотрено убийство двух или более 
лиц в состоянии аффекта (о понятии убийства двух или более 
лиц см. комментарии к п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Наличие же 
других отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 105 
УК, не исключает квалификации по ст. 107 УК. 

Статья 108. Убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны 
имеет место тогда, когда на виновного совершалось 
посягательство, он оборонялся, но оборона привела к смерти 
нападающего, что явно не вызывалось необходимостью или 
действия виновного явно не соответствовали характеру и 
степени общественной опасности посягательства со стороны 
нападающего. В случае посягательства на жизнь оборона 
правомерна, независимо от ее последствий. 

При решении  вопроса о наличии или отсутствии 
превышения пределов необходимой обороны, нельзя 
ограничивать возможность причинения смерти нападавшему 
только случаями его посягательства на жизнь. Требовать здесь 
механического соответствия не следует. Во-первых, надо 
учитывать состояние лица, подвергшегося нападению. Как 
правило, оно находится в состоянии сильного душевного 
волнения и не всегда в состоянии точно определить характер 
адекватной реакции на посягательство. В соответствии со ст. 37 
УК не являются превышением необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, вызванные неожиданностью 
посягательства, если оно не могло объективно оценить степень и 
характер опасности нападения. Во-вторых, даже при отсутствии 
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посягательства на жизнь возможно правомерное причинение 
смерти нападавшему, например, при защите женщиной своей 
чести и половой свободы, когда ее пытаются изнасиловать. 

Положения ст. 37 УК в равной мере распространяются на 
всех лиц независимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки, а также независимо от возможности 
избежать общественно опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти.  

Убийством при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, признается 
явное несоответствие действий задерживающего характеру и 
степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствами задержания, когда лицу 
без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред (ч. 2 ст. 38 УК). Лицу 
причиняется вред после совершения им преступления. Объем 
этого вреда зависит от тяжести совершенного преступления. Что 
касается обстоятельств задержания, то они тоже играют важную 
роль. Эти обстоятельства должны диктовать необходимость 
причинения вреда задерживаемому, указывать на его 
вынужденность. 

Если же лицу, не оказавшему сопротивления и не 
пытающемуся скрыться, при задержании причинен вред, то 
виновные несут за это уголовную ответственность на общих 
основаниях. 

Статья 109.  Причинение смерти по неосторожности 
Причинение смерти по неосторожности не относится к 

видам убийства, а является отдельным самостоятельным 
преступлением. Основное отличие от убийства заключается в 
иной форме вины по отношению к наступлению смерти. 
Причинение смерти по неосторожности может быть совершено 
по легкомыслию или по небрежности. Легкомыслие будет тогда, 
когда виновный предвидел возможность наступления смерти от 
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение 
смерти. Причинение смерти признается совершенным по 
небрежности, если лицо не предвидело возможности 
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наступления смерти от своих действий (бездействия), хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
было и могло это предвидеть. 

Субъектом причинения смерти по неосторожности может 
быть лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 109 УК предусматривает более опасный вид 
этого преступления: причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей. Наиболее часто это 
выражается в бездействии, когда виновный не выполняет того, 
что должен в силу возложенных на него обязанностей. Однако, в 
данном случае, это может выражаться и в форме действия, когда 
виновный выполняет свои профессиональные обязанности, но 
делает это недобросовестно, т.е он или не выполняет всех 
действий, которые должен был выполнить в конкретной 
ситуации, или, хотя и выполняет их, они не соответствуют 
предъявленным требованиям. Так, по ч.2 ст.109 УК надлежит 
квалифицировать действия медицинской сестры районной 
больницы А., которая перепутав ампулы с лекарственными 
препаратами, сделала инъекцию препарата Л, у которого 
вследствие этого произошел анафилактический шок, приведший 
к смерти.  

Часть 3 ст. 109 устанавливает уголовную ответственность за 
причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 

Причинение вреда здоровью предусматривается в ст.ст. 
111 – 115, 118, 121,124 УК. Под вредом, причиненным здоровью 
человека, понимается нарушение анатомической целостности и 
физиологических функций органов и тканей человека в 
результате воздействия физических, химических, биологических 
и психических факторов внешней среды. 

Уголовный закон предусматривает ответственность за 
умышленное причинение всякого вреда здоровью: тяжкого, 
среднего и легкого (ст. 111– 115). Причинение вреда здоровью по 
неосторожности наказуемо  только в том случае, если 
причиненный здоровью вред является тяжким (ст. 113 УК). По 
делам о преступлениях против здоровья исключительно важно 
руководствоваться общими для всех судов правилами оценки 
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вреда здоровью, определения его тяжести. В настоящее время – 
это «Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522.  

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

Это преступление заключается в умышленном причинении 
такого вреда здоровью человека, который либо опасен для жизни 
в самый момент его причинения (ранение, грозящее острой 
кровопотерей или, например, открытое ранение черепа и пр.)  
либо определяется по исходу (по результату) ранения (иди 
другого вмешательства в организм человека), который выразился 
в определенных последствиях (утрата органа, утрата органом 
функции и т.д.).  

Тяжкий исход насилия над человеком может выражаться 
также и в экономических последствиях: значительная стойкая 
утрата общей трудоспособности не менее, чем на одну треть или 
полная утрата профессиональной трудоспособности. 
Расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть, устанавливается 
экспертизой. 

Таким образом, в ст. 111 УК закон предусматривает три 
альтернативных признака тяжкого вреда здоровью, любого из 
которых достаточно для привлечения к ответственности за это 
преступление. Ответственность за него наступает с 14 лет. 

Характеристика отягчающих обстоятельств, предусмотренных 
в ч. 2 и ч. 3 ст. 111 УК, в основном совпадает с характеристикой 
этих же признаков, предусмотренных в ч. 2 ст. 105 УК, при 
анализе состава которой и раскрывалось их содержание. В ч. 4 
ст. 111 УК предусмотрен особо квалифицированный вид этого 
преступления: умышленное причинение тяжкого вреда 
потерпевшему, повлекшее по неосторожности его смерть. В 
отличие от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК), 
когда у виновного нет умысла на причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, здесь этот умысел имеется, однако нет 
умысла на причинение смерти.  
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Статья 120. Принуждение 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 РФ «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 
1992 г., Законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов» от 9 
июня 1993 г. Лицо, отдающее свои органы или ткани, считается 
донором. Трансплантация возможна только с его согласия.  

Под принуждением понимается психическое воздействие на 
возможного донора с целью добиться его согласия на 
трансплантацию органов или тканей. Одно лишь предложение 
подобной трансплантации преступления не образует. Не 
является преступлением 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, насильственное 
ограничение свободы. Под угрозой понимается выявленное 
намерение причинить подобное насилие. 

Это преступление является только умышленным, 
свершаемым с целью добиться от человека согласия на 
трансплантацию его органов или тканей. Ответственность за это 
преступление наступает с 16 лет. 

Статья 124. Неоказание помощи больному 
Преступление выражено в бездействии — неоказании 

помощи больному без уважительных причин. 
Основным актом, регулирующим отношения в области 

охраны здоровья, являются Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан. В ст. 20 
Основ установлено, что гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи гражданам обеспечивается в соответствии 
с программами обязательного медицинского страхования.  

На основании ст. 38 этого закона первичная медицинская 
помощь является основным, доступным и бесплатным для 
каждого гражданина видом медицинского обслуживания и 
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включает лечение наиболее распространенных болезней, а также 
травм, отравлений и других неотложных состояний. В 
предоставлении указанной выше медицинской помощи не может 
быть отказано под угрозой, установленной законом 
ответственности (ст. 67 Основ). Под уважительными причинами, 
по которым эта помощь не была оказана, можно, в частности, 
понимать непреодолимую силу, крайнюю необходимость, 
физическое или психическое принуждения, исполнение приказа 
или распоряжения.  

Уголовная ответственность за неоказание помощи больному 
по ст. 124 УК наступает только в случаях наступления 
вследствие этого вреда здоровью или смерти. По ч. 1 ст. 124 УК 
в качестве общественно опасного последствия предусмотрено 
причинение средней тяжести вреда здоровью больного. При этом 
должна быть установлена причинная связь между бездействием 
субъекта (например, врача) и наступившим преступным 
результатом. 

Вина по отношению к последствиям должна быть 
неосторожной. 

Субъект преступления специальный — медицинский 
работник, а также иное лицо, которое в соответствии со 
специальными правилами обязано оказать больному помощь 
(сиделка, руководитель туристической группы и т.д.). 

В ч. 2 ст. 124 УК предусмотрен более опасный вид этого 
преступления: то же деяние, если оно по неосторожности 
повлекло смерть больного либо причинение тяжкого вреда его 
здоровью. 

Статья 125. Оставление в опасности 
Данное преступление заключается в бездействии — 

виновный не оказывает помощи человеку, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья состоянии.  Для 
ответственности за него необходимы указанные в законе 
условия: а) лицо находится в состоянии, угрожающем его жизни 
или здоровью; б) само лицо в силу малолетства, болезни, 
старости, иного состояния не может оказать себе помощь;  в) 
виновный имел реальную возможность оказать помощь человеку 
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и должен был ее оказать, так как: он был обязан иметь заботу о 
потерпевшем либо сам поставил его в опасное состояние. 

Если вследствие указанного бездействия наступает смерть 
или причиняется вред здоровью и будет установлено, что вина 
по отношению к последствию умышленная, ответственность 
наступает за умышленное причинение смерти или причинения 
вреда здоровью. Например, если дети, желая смерти 
парализованного родителя, уезжают на длительное время, 
оставляя его одного без помощи, и он умирает, данное деяние 
квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК. 

Оставление в опасности – это умышленное преступление. 
Ответственность за него может нести только тот человек, 
который достиг 16лет и на котором лежит обязанность помочь 
другому человеку или позаботиться о нем (в силу 
профессионального долга или договора, родители в отношении 
малолетних детей; дети в отношении престарелых родителей и 
т.п.), а также лица, сами поставившие потерпевшего в 
беспомощное состояние. 

 
Глава 17. Преступления против свободы, чести  

и достоинства личности 
Статья 126. Похищение человека 
1. Похищение человека - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на тот же срок. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого насилия; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находя-

щейся в состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
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з) из корыстных побуждений, - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двена-

дцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они: 

а) совершены организованной группой; 
б) утратил силу 
в) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до пят-

надцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищен-
ного, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 127. Незаконное лишение свободы 
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с 

его похищением, - 
наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находя-

щейся в состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены организованной группой 
либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или 
иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет. 

 
Статья 127.1. Торговля людьми 
1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении чело-

века, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение - наказыва-
ются принудительными работами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до шести лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении несовершеннолетнего; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с перемещением потерпевшего через Государственную 

границу Российской Федерации или с незаконным удержанием 
его за границей; 

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъ-
ятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостове-
ряющих личность потерпевшего; 

е) с применением насилия или с угрозой его применения; 
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 
з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зави-
симости от виновного; 

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, - наказываются лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи: 
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а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья 
многих людей; 

в) совершенные организованной группой, - наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, преду-
смотренные частью первой или пунктом "а" части второй на-
стоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и 
способствовавшее раскрытию совершенного преступления, ос-
вобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. 

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понима-
ются использование занятия проституцией другими лицами и 
иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), 
подневольное состояние. 

 
Статья 127.2. Использование рабского труда 
1. Использование труда человека, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в 
случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ (услуг), - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) в отношении несовершеннолетнего; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его при-

менения; 
д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, 

удостоверяющих личность потерпевшего, - наказывается прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо лишением сво-
боды на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть, причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последст-
вия либо совершенные организованной группой, - наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограни-
чением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 
Статья 128. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар 
1. Незаконное помещение лица в психиатрический стационар - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, если оно совершено лицом с использовани-
ем своего служебного положения либо повлекло по неосторож-
ности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 129. Утратила силу. 
 
Статья 130. Утратила силу. 
 
Комментарий к главе 17: 
Конституция Российской Федерации гарантирует право ка-

ждого человека на свободу и личную неприкосновенность, ох-
рану чести и достоинства, которые являются естественными и 
неотъемлемыми. Содержание конституционных установлений 
соответствует Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Ме-
ждународному пакту о гражданских и политических правах 1966 
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г., в которых провозглашается, что все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем достоинстве и правах, никто не может 
содержаться в рабстве или подневольном состоянии, подвер-
гаться принудительному задержанию. 

Преступления, расположенные в представленной главе Уго-
ловного кодекса, посягают на физическую свободу человека, его 
честь и достоинство.  

Личная, или как еще говорят, физическая свобода человека, 
предполагает, что он сам, без какого-либо принуждения или ука-
зания посторонних лиц определяет место своего нахождения в 
пространстве (страна, город, городская квартира или загородный 
дом и т.п.) и может передвигаться в любых направлениях. 
Именно поэтому в российском уголовном законодательстве ус-
тановлена ответственность за незаконное лишение человека сво-
боды (ст. 127 УК), т.е. за создание препятствий для его свобод-
ного передвижения, когда  помимо желания человека закрывают 
в каком-либо помещении, в котором он оказался добровольно.  

Удержание человека может быть открытым, а может быть 
тайным для него. Это может быть его квартира, дача, рабочее 
место. Более того, незаконное лишение свободы как преступное 
деяние будет и в том случае, когда, к примеру, гражданина, про-
гуливающегося в лесу, приковали к дереву, или лишили воз-
можности выйти на свободу из палатки, в которой он проводил 
ночь в туристском походе.  

Незаконное лишение свободы может сопровождаться по-
боями, нанесением ударов, связыванием рук, заклеиванием рта, 
чтобы потерпевший не мог позвать на помощь, позвонить по 
телефону. 

Лишение свободы человека с его согласия, при необходи-
мой обороне, крайней необходимости не являются преступлени-
ем. Уголовная ответственность исключается и в том случае, ко-
гда родители несовершеннолетних детей, осуществляя воспита-
тельные функции, не разрешают им покидать пределы жилища в 
определенное время суток, препятствуют посещению нежела-
тельных мероприятий. 
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Правомерным признается лишение свободы, которое назна-
чено в виде наказания за совершенное преступление, или,  если 
оно применяется на основании положений Уголовно-
процессуального кодекса РФ по решению суда как мера пресе-
чения в виде заключения под стражу в отношении лица, подоз-
реваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Человек имеет право избирать самостоятельно сферу при-
ложения своих трудовых или творческих усилий. Никто не мо-
жет принуждать его к занятию такой деятельностью, которая 
претит его моральным убеждениям, нравственным представле-
ниям, или которая заведомо для него является неоплачиваемой. 
К сожалению, и в современном мире приходится сталкиваться с 
такими позорными явлениями прошлого, которые, казалось бы, 
навеки исчезли, как торговля людьми (ст. 1271 УК) или исполь-
зование рабского труда (ст. 1272 УК),  в том числе  извлечение 
материальной выгоды от эксплуатации занятия проституцией.  

Несмотря на то, что торговля людьми является атрибутом 
далекого прошлого, она не исчезла в XXI веке и возродилась в 
современных условиях как один способов извлечения криминаль-
ных доходов. Так, только лишь по данным Конгресса США око-
ло 2 млн. людей ежегодно становятся жертвами торговли людь-
ми. За последние 30 лет лишь в странах Азии было продано 
около 30 млн. женщин и детей для сексуальной эксплуатации, 
тогда как за четыре столетия классической работорговли число 
ее жертв не превысило 12 миллионов. Международные экспер-
ты подсчитали, что ежегодная мировая прибыль от торговли 
людьми достигает 9,5 млрд. долл.  

Мировое сообщество, осознав серьезность этой проблемы, 
направляет свои усилия на противодействие торговле людьми, 
признав в ряде международных документов необходимость ее 
пресечения всеми доступными средствами. Самым поздним и 
наиболее универсальным из них следует признать Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности 2000 г., кото-
рая было ратифицирована и Россией. 
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В Концепции национальной безопасности Российской Феде-
рации обеспечение личной безопасности человека, его конституци-
онных прав и свобод определяется как одна из основных задач. 

Свобода человека проявляется и при осуществлении им 
своего права на оказание медицинской помощи. Никто не может 
насильно, без своего согласия  подвергаться любому из видов 
лечения, особенно это касается оказания психиатрической по-
мощи. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 
128 УК) карается уголовным законом, а медицинские работники, 
поместившие в него человека помимо его желания и вопреки 
существующим правилам, подлежат наказанию в виде лишения 
свободы на срок до трех лет, а при наличии наступивших в ре-
зультате этого тяжких последствий – и на срок до семи  лет ли-
шения свободы. 

Нарушение установленного порядка оказания психиатриче-
ской помощи, которое имеет место при незаконном помещении 
в психиатрический стационар, посягает на свободное волеизъяв-
ление человека при решении вопросов, связанных с оказанием 
ему медицинской помощи в сфере психиатрии, что неизбежно 
влечет за собой нарушение не только физической, но и психиче-
ской неприкосновенности, а также свободы его передвижения.  

Эта проблема является общей для всех государств. Именно 
поэтому она регулируется на международном уровне и  регла-
ментируется в Конвенции о защите прав человека и человече-
ского достоинства в связи с применением биологии и медицины 
от 4 апреля 1997 г. В качестве основных принципов в Конвенции 
приводятся: информированность о целях и характере вмеша-
тельства, его последствиях и рисках; добровольность и согласие 
лица, которые явились следствием объективной информации, 
полученной от ответственного медицинского работника, и без 
какого-либо давления. Конституция Российской Федерации ох-
раняет здоровье людей (ст. 7), провозглашает право на свободу и 
личную неприкосновенность (ст. 22).  

В развитие приведенных положений гарантии от неправо-
мерных действий при оказании психиатрической помощи уста-
новлены в Законе Российской Федерации от 2 июля 1992 г. «О 
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психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании». Госпитализация лиц, нуждающихся в оказании психиат-
рической помощи, производится добровольно, с согласия боль-
ного или его представителей. Исключение составляют случаи, 
когда лечение больного возможно лишь в условиях стационара, 
а психическое расстройство является тяжелым и больной пред-
ставляет опасность не только для самого себя, но и окружаю-
щих, либо он сам не может позаботиться о себе, и, без оказания 
медицинской помощи заболевание будет прогрессировать. 

Лечение применяется, как правило, по решению комиссии вра-
чей-психиатров за исключением случаев, не терпящих отлагательст-
ва. В течение 48 часов лицо, помещенное в стационар, должно быть 
освидетельствовано комиссией врачей-специалистов, которая под-
тверждает обоснованность госпитализации. В случае необоснован-
ного помещения в лечебное учреждение человек подлежит выписке, 
в противном случае в течение 24 часов заключение комиссии на-
правляется в суд по месту нахождения психиатрического учрежде-
ния для решения вопроса о пребывании в нем больного. 

Так по ч. 2 ст. 128 УК была осуждена Д., заведующая пси-
хиатрическим стационаром, принявшая решение о госпитализа-
ции Л. Для того, чтобы скрыть его местонахождение от знако-
мых и близких, он был помещен в лечебное учреждение под вы-
мышленной фамилией.  

Уголовный закон Российской Федерации охраняет от пере-
численных преступлений любого человека, независимо от пола, 
возраста, национальной принадлежности, физического и психи-
ческого состояния здоровья, в том числе иностранных граждан и 
лиц без гражданства, оказавшихся на территории РФ. В отдель-
ных случаях те или иные характерные особенности человека вы-
ступают в качестве обстоятельств, отягчающих ответственность 
виновного. Например, более строго наказывается незаконное 
лишение свободы, имевшее место в отношении беременной 
жизни или несовершеннолетнего. 

Статья 126. Похищение человека 
Среди преступлений, посягающих на свободу человека, наи-

более опасным является похищение человека, которое, как прави-
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ло, совершается из корыстных побуждений, с целью получения 
выкупа как условия его последующего освобождения. При этом к 
потерпевшему может применяться насилие. Такие преступления 
зачастую совершаются группой лиц по предварительному сговору 
с применением оружия или иных предметов, которые используют-
ся в качестве оружия для устрашения похищенного. 

При похищении происходит завладение (захват) человеком, 
которое может осуществляться как тайно, когда человек не ви-
дит своих похитителей, так и открыто. После этого потерпевший 
перемещается из того места, где он находился в момент завладе-
ния (квартира, учреждение, улица и т.п.) в другое место с после-
дующим удержанием в нем вопреки воле похищенного.  

В отдельных случаях как такового захвата может и не проис-
ходить, когда человек в результате обмана, злоупотребления его 
доверием добровольно отправляется с похитителем в назначенное 
место встречи,  где его будут впоследствии насильственно удержи-
вать или переправят в иное место содержания. Так, за похищение 
человека, были осуждены Р.и Д., представившиеся сотрудниками 
риэлтерской фирмы и обещавшие продать квартиру потерпевшего. 
Когда он встретился с ними и проследовал в офис фирмы для со-
ставления договора, они удерживали его в нем в течение несколь-
ких дней и требовали от него составить на квартиру договор даре-
ния, т.е. пытались завладеть ею безвозмездно. 

Инсценировка похищения, когда потерпевший дает на него 
свое  согласие, например, для получения выкупа, который рас-
пределяется между «жертвой» и похитителем, не признается 
преступлением.  

Нельзя рассматривать как похищение  насильственное за-
владение ребенком одним из родителей или другим близким 
родственником вопреки воле другого родителя, если подобный 
поступок совершается в интересах ребенка. 

Как похищение нельзя рассматривать действия даже посторонне-
го для ребенка человека, если они направлены на то, чтобы оградить 
его от возможной опасности, если он остался без присмотра.  

В реальной действительности встречаются такие случаи, ко-
гда преступник, похитив человека, перемещает его в иное место, 
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или содержит в таких условиях, которые пагубным образом ска-
зываются на его здоровье. Подобное обращение может повлечь 
за собой тяжкое заболевание или наступление смерти, например, 
когда похищенного удерживают в холодном подвале в зимнее 
время, в результате чего он получает воспаление легких, или для 
перевозки заталкивают в багажник автомобиля, где потерпев-
ший задыхается. Такое деяние, как более опасное, наказывается 
лишением свободы на срок от 8 до 20 лет (похищение, не по-
влекшее указанных последствий, влечет наказание от 4 до 8 лет 
лишения свободы). 

Если преступники умышленно лишают похищенного жиз-
ни, понимая, что не получат за него выкуп, а правоохранитель-
ные органы разыскивают их, то в этом случае они совершают 
два преступления: похищение человека и убийство, причем за  
последнее из этих деяний возможно назначение пожизненного 
лишения свободы. 

Уголовный закон стоит на страже интересов потерпевшего, 
поэтому в нем содержится положение, в соответствии с которым 
преступник, добровольно освободивший заложника и не причи-
нивший ему вреда, освобождается от уголовной ответственности 
за похищение человека. Таким образом стимулируется положи-
тельное поведение виновного, и ему предоставляется возмож-
ность отречься от дальнейшего преступного поведения. 

Статья 127¹.  Торговля людьми 
Торговля людьми – преступление, ранее неизвестное уго-

ловному законодательству. Уголовная ответственность за него 
была введена в 2003 г., и во многом определяется положениями, 
зафиксированными в ряде международных правовых докумен-
тов, направленных на пресечение рабства и работорговли. 

Отмеченное преступление ограничивает свободу человека, 
лишает его возможности беспрепятственно, по своему усмотре-
нию передвигаться в пространстве, избирать место своего нахо-
ждения, а также сферу приложения, трудовых, творческих и 
прочих устремлений (интересов), что исключает его эксплуата-
цию и любое подневольное состояние. Зачастую при соверше-
нии этого преступления жертве причиняется вред здоровью для 
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того, чтобы сломить ее сопротивление, запугать и заставить бес-
прекословно исполнять распоряжения продавцов живого товара 
и покупателей. 

Потерпевшим может быть любое лицо, но более строгое на-
казание следует за торговлю несовершеннолетними, беремен-
ными женщинами.  

Торговля людьми – обобщенное понятие, которое включает 
продажу, т.е. приобретение человека за деньги или иные матери-
альные ценности (движимое и недвижимое имущество, продук-
ты питания, спиртные напитки и т.п.) и его покупку, а также 
иные действия, о которых будет сказано ниже. В качестве сред-
ства платежа могут выступать и услуги имущественного харак-
тера, так как в основе купли-продажи лежит возмездность со-
вершаемых действий. 

Наиболее широкое распространение получила торговля 
женщинами для последующего занятия проституцией в загра-
ничных притонах, а также торговля детьми, которые приносят 
большие доходы торговцам живым товаром. Так, к уголовной 
ответственности была привлечена одна из сотрудниц роддома за 
то, что она продала новорожденного, от которого отказалась 
мать, супружеской паре за 100 тыс. руб. 

Особенность этого преступления заключается в том, что уго-
ловной ответственности всегда подлежат два лица: первое – в каче-
стве продавца за продажу человека и второе – за покупку. 

Торговля людьми включает в себя и деятельность по поиску, 
найму, набору, привлечению лиц для занятия какими-либо ви-
дами деятельности (в том числе и незаконными) с целью их экс-
плуатации. При этом могут иметь место уговоры, шантаж, об-
ман, с помощью которых лицо получает согласие потерпевшего 
на его эксплуатацию. Обычно людей вербуют под предлогом 
учебы, трудоустройства и т.п. На самом деле жертвы этого пре-
ступления используются для занятия проституцией, для подне-
вольного труда, за которое не следует никакого вознаграждения. 
Их скудно кормят, они живут в антисанитарных условиях, ли-
шены медицинской помощи. 
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Людей, как правило, перевозят из того места, где должна 
непосредственно состояться сделка купли-продажи другим ли-
цам, в ту местность, где  предполагается использовать потер-
певшего в целях эксплуатации.  Территориальных ограничений 
при этом не существует, перевозка может происходить как в 
пределах одного города (населенного пункта), так и с выездом   
за пределы Российской Федерации.  

Распространение получили и такие случаи, которые также 
являются преступными, когда человека передают другим лицам 
безвозмездно, во временное пользование на каких-либо услови-
ях (так называемая аренда),  в обмен на иного человека, предпо-
лагаемые услуги, в счет возврата долга, т.е. совершают в отно-
шении него иные сделки.  

Также как и при похищении человека, виновный, добро-
вольно освободивший потерпевшего, впервые совершивший по-
добное преступление даже в отношении нескольких лиц, но при 
отсутствии иных  отягчающих обстоятельств, и способствовав-
ший его раскрытию освобождается от уголовной ответственно-
сти. Приведенное законодательное решение следует рассматри-
вать в качестве средства, стимулирующего положительное пове-
дение виновного после совершенного им преступления, в ре-
зультате чего получают освобождение и лица, которым была 
уготована судьба оказаться в рабстве или ином подневольном 
состоянии.  

Обычным следствием рассмотренного преступления являет-
ся использование купленного человека для эксплуатации, что в 
свою очередь является самостоятельным преступлением. При 
этом с потерпевшим обращаются как с вещью, он находится в 
полной рабской зависимости. Такие преступные действия ква-
лифицируются не только по ст. 1271 , но и по ст. 1272  за исполь-
зование рабского труда.   

Уголовная ответственности за преступления, содержащиеся 
в комментируемой главе, наступает по достижении виновным  
16-летнего возраста. Исключение составляет похищение челове-
ка, уголовная ответственность за совершение которого преду-
смотрена по достижении лицом 14-летнего возраста. 
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Все перечисленные деяния совершаются умышленно, ви-
новные осознают, что совершают незаконные действия, направ-
ленные на ограничение или лишение человека свободы, и жела-
ют совершить подобные деяния.  

 
Глава 18. Преступления против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности. 
Статья 131. Изнасилование 
1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к дру-
гим лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от трех до 
шести лет. 

2. Изнасилование: 
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой; 
б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестоко-
стью по отношению к потерпевшей или к другим лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболе-
ванием, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до 
десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

3. Изнасилование: 
а) несовершеннолетней; 
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные 
тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет. 

4. Изнасилование: 
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 
б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возрас-

та, -наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до 
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двадцати лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет. 

5. Деяние, предусмотренное пунктом "б" части четвертой 
настоящей статьи, совершенное лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, - наказывается лишением сво-
боды на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным 
лишением свободы. 

Примечание. К преступлениям, предусмотренным пунктом 
"б" части четвертой настоящей статьи, а также пунктом "б" час-
ти четвертой статьи 132 настоящего Кодекса, относятся также 
деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмот-
ренных частями третьей - пятой статьи 134 и частями второй - 
четвертой статьи 135 настоящего Кодекса, совершенные в отно-
шении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, по-
скольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 
состоянии, то есть не может понимать характер и значение со-
вершаемых с ним действий. 

 
Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуаль-

ного характера с применением насилия или с угрозой его приме-
нения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо 
с использованием беспомощного состояния потерпевшего (по-
терпевшей) - наказываются лишением свободы на срок от трех 
до шести лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой; 
б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестоко-
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стью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к дру-
гим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) вене-
рическим заболеванием, - наказываются лишением свободы на 
срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней); 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-
инфекцией или иные тяжкие последствия, - наказываются лише-
нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двадцати лет или без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до двух лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (по-
терпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не достигшего четырна-
дцатилетнего возраста, - наказываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двадцати лет или без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет. 

5. Деяния, предусмотренные пунктом "б" части четвертой 
настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, - наказываются лишением сво-
боды на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным 
лишением свободы. 
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Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера 
1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального ха-
рактера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием материальной 
или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) - наказыва-
ется штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное в отношении несовершенно-
летнего (несовершеннолетней), - наказывается принудительны-
ми работами на срок до пяти лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцати-

летнего возраста и половой зрелости, совершенное лицом, дос-
тигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

2. Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости, совершенные 
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лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывают-
ся принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с лицом, достигшим двенадцати-
летнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возрас-
та, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные в отношении двух или 
более лиц, - наказываются лишением свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, 
третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до два-
дцати лет либо пожизненным лишением свободы. 



 312

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобожда-
ется судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и 
совершенное им преступление перестали быть общественно 
опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потер-
певшим). 

2. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей 
(потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее 
четырех лет, к последнему не применяется наказание в виде ли-
шения свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи или частью первой статьи 135 настоя-
щего Кодекса. 

 
Статья 135. Развратные действия 
1. Совершение развратных действий без применения наси-

лия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отно-
шении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и по-
ловой зрелости, - наказывается обязательными работами на срок 
до четырехсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 
такового. 

2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигше-
го двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, 
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадца-



 313

ти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 
лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой, - наказывают-
ся лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей ста-
тьи, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное преступление против половой неприкосновенности не-
совершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет. 

 
Комментарий к главе 18: 
Свобода человека, понимаемая в широком смысле этого 

слова, подразумевает, что и личная, интимная сторона его жизни 
не должна подвергаться какому-либо насилию при реализации 
другими лицами своих сексуальных потребностей. Именно с 
этих позиций правомерно говорить о половой свободе человека, 
которая охраняется уголовным законодательством. Следствием 
такой охранительной деятельности государства явилось уста-
новление уголовной ответственности за изнасилование и на-
сильственные действия сексуального характера, а также за по-
нуждение к действиям сексуального характера.  

Особенно важное значение защита личности от неправо-
мерных посягательств в сфере половых отношений приобретает 
в том случае, когда речь идет о несовершеннолетних, т.е. лицах, 
не достигших восемнадцатилетнего возраста. Как физический, 
так и психический статус таких лиц еще полностью не сформи-
ровался, преждевременное, а, тем более, насильственное вступ-
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ление с ними в половые отношения может причинить сущест-
венный ущерб их физическому и нравственному здоровью. В 
отношении таких лиц принято говорить об их половой непри-
косновенности, которая может нарушаться при ряде преступле-
ний, предусмотренных Уголовным кодексом.  

Помимо перечисленных выше преступлений, в отношении 
несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, уголовно-наказуемыми признаются половое сношение  и 
иные действия сексуального характера (ст. 134 УК) и развратные 
действия (ст. 135 УК). В то же время преступления на сексуаль-
ной почве, совершенные в отношении лиц, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста, влекут более строгое наказание в виде 
длительных сроков лишения свободы, до 20 лет включительно. 
В качестве дополнительного наказания, в случаях, когда при  
совершении преступления лицо воспользовалось своими про-
фессиональными обязанностями, может применяться лишение 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двадцати лет включительно. 

В свете последних изменений, внесенных в уголовное зако-
нодательство, для лиц, совершивших преступления против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних,  установлены 
более длительные сроки, по истечении которых они могут пре-
тендовать на условно-досрочное освобождение.  

Проводимые в нашей стране психолого-психиатрические 
исследования говорят о том, что после совершения  в отношении 
подростков и малолетних лиц насильственных сексуальных дей-
ствий у них возникают тяжелые психогенные расстройства, ко-
торые могут не проходить в течение всей жизни, осложняясь 
новыми психическими заболеваниями. Таким людям трудно 
приспособиться к нормальным половым отношениям, найти се-
бе партнеров. У них может развиваться агрессия, циничное от-
ношение к интимным проявлениям чувств. 

Уголовная ответственность за изнасилование, насильствен-
ные действия сексуального характера наступает при достижении 
лицом 14-летнего возраста; за принуждение к действиям сексу-
ального характера – с 16 лет. Ответственность за развратные 
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действия, а также за половое сношение  и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, которые совершаются на добровольной основе, насту-
пает с 18 лет. 

Все преступления против половой свободы и половой не-
прикосновенности являются умышленными деяниями: лицо 
осознает, что действует вопреки воле потерпевших, совершая 
изнасилование или иные действия сексуального характера, и же-
лает поступать именно таким образом. 

При совершении  развратных действий в отношении лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего возраста, а также при вступлении с 
ними в половое сношение  или иные действия сексуального харак-
тера, виновный понимает, что, хотя  они и совершаются с согласия 
несовершеннолетних, но  при этом нарушается установленный за-
коном запрет, и все равно поступает вопреки этому. 

Статья 131. Изнасилование    
Наиболее древним и самым распространенным преступлени-

ем, совершаемым на сексуальной почве, является изнасилование – 
половое сношение (половой акт, понимаемый в физиологическом 
смысле слова) мужчины с женщиной помимо ее воли с применени-
ем физического насилия или угрозы применить подобное насилие. 
Угроза должна быть реальной и заключаться в обещании немед-
ленного осуществления насильственных действий.  

Указанные способы воздействия призваны подавить сопро-
тивление женщины и могут выражаться в побоях, в связывании 
рук и прочих действиях, оказывающих физическое воздействие 
на потерпевшую. Однако эти способы могут применяться не 
только к самой потерпевшей, но и иным лицам, судьба которых 
для женщины не безразлична, и поэтому она позволяет преступ-
нику добиться желаемого результата. Причем, как отмечается в 
постановлении Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2004 г. 
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмот-
ренных статьями 131 и 132 УК РФ», это могут быть и посторон-
ние лица, во имя спасения жизни и здоровья которых потерпев-
шая жертвует своей половой свободой. 
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Преступник может воспользоваться и беспомощным со-
стоянием жертвы, которая не может оказать ему сопротивление 
либо в силу своего физического состояния (тяжкой болезни, 
престарелого возраста и т.д.), либо в результате психического 
заболевания (слабоумие). В то же время он может привести ее в 
беспомощное состояние, подсыпав ей в еду или питье наркоти-
ки, одурманивающие вещества или сильнодействующие лекар-
ственные препараты, которые приводят ее в бессознательное 
состояние. Беспомощным признается и состояние алкогольного 
опьянения. 

Судебная практика, в том числе и мировая, придерживается 
такой позиции, что потерпевшей от изнасилования может быть 
любая женщина, в том числе и проститутка, а также замужняя 
женщина, если супруг пытается вступить с ней в половые отно-
шения помимо ее воли,  применяя насилие и угрозы. 

Уголовное дело по обвинению в изнасиловании взрослой 
женщины без отягчающих обстоятельств в соответствии с Уго-
ловно-процессуальным  кодексом РФ возбуждается только по 
заявлению потерпевшей, но не может быть прекращено за при-
мирением сторон. В остальных случаях, в том числе, когда по-
терпевшей от изнасилования была несовершеннолетняя, уголов-
ное дело возбуждается прокурором или следователем независи-
мо от желания потерпевшей.  

Если преступник, предпринявший попытку изнасилования, 
добровольно отказывается от своего намерения, то он подлежит 
уголовной ответственности только за деяние, которое уже само по 
себе является преступлением. Например, за побои, угрозу убийст-
вом, чтобы склонить женщину к вступлению в половую связь. 

Не может рассматриваться как изнасилование вступление с 
женщиной в половую связь в результате обмана или злоупот-
ребления ее доверием в случае, когда мужчина обещал жениться 
на ней. Об этом прямо говорится в приводимом выше разъясне-
нии высшей судебной инстанции РФ. 

Наказание, назначаемое за изнасилование, существенно по-
вышается, если оно совершается несколькими лицами, а также, 
если потерпевшая заразилась венерическим заболеванием, ВИЧ-
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инфекцией, либо наступили иные тяжкие последствия (напри-
мер, потерпевшая вскрыла вены и долгое время провела в боль-
нице или предприняла попытку самоубийства). Более строгое 
наказание назначается и в том случае, когда в процессе изнаси-
лования по неосторожности жертве был причинен тяжкий вред 
здоровью или наступила ее смерть.  

 Наиболее строгое наказание (ч. 5 ст. 131 УК), вплоть до 
пожизненного лишения свободы, предусмотрено за изнасилова-
ние потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, 
если оно совершено лицом, имеющим  судимость  за  ранее   со-
вершенное аналогичное преступление либо за насильственные 
действия сексуального характера (ст. 132 УК) в отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, либо за половое 
сношение и иные действия сексуального характера, а также раз-
вратные действия в отношении лица, достигшего двенадцати-
летнего возраста, но не достигшего четырнадцати лет (соответ-
ственно ч. 3 ст. 134 УК или ч. 2 ст. 135 УК). Учитываются также 
судимости за половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицами, не достигшими двенадцатилетнего возраста, 
а также за развратные действия, если они совершены в отноше-
нии двух или более лиц (ч. 4 ст. 134 УК или ч. 3 ст. 135 УК), ли-
бо были совершены группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (соответственно ч. 5 ст. 134 УК или 
ч. 4 ст. 135 УК). 

Статья 132. Насильственные действия сексуального характера 
Впервые в уголовном законодательстве Российской Федера-

ции установлена ответственность за насильственные действия сек-
суального характера, к которым по определению уголовного закона 
относятся мужеложство, лесбиянство, а также иные действия, т.е. 
иные формы сексуальных контактов.  Это преступление отличается 
от изнасилования по следующим характеристикам.  

Насильственные действия сексуального характера могут со-
вершаться женщиной в отношении мужчины, а также  в отношении 
однополых лиц, что охватывается понятием гомосексуализма. В 
этом случае принято говорить о таких его разновидностях, как му-
желожство (сексуальные отношения, в которых партнерами высту-
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пают лица мужского пола) и лесбиянство (в качестве партнеров в 
сексуальных отношениях участвуют лица женского пола). 

К иным действиям сексуального характера, кроме конкрет-
но указанных в Уголовном кодексе, судебная практика относит 
другие разновидности удовлетворения половых потребностей, 
например, оральный или анальный половой акт между мужчи-
ной и женщиной, а также прочие способы, имитирующие поло-
вой акт и способствующие сексуальному удовлетворению. 

Гомосексуальные отношения и иные виды проявления сек-
суальных отношений на добровольной основе являются ненака-
зуемыми, если только они не связаны с намеренным причинени-
ем вреда здоровью одному из партнеров. 

Способы, с помощью которых преступник добивается со-
вершения с потерпевшей (им) насильственных действий сексу-
ального характера те же, что и при изнасиловании, характери-
стика которых приводилась выше. 

Одинаковыми являются и отягчающие обстоятельства, с ко-
торыми связано ужесточение наказания. 

Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера 
Среди преступлений, посягающих на половую свободу и 

половую неприкосновенность, не последнее место занимает по-
нуждение лица к действиям сексуального характера, под кото-
рыми подразумеваются как физиологический половой акт между 
разнополыми лицами, так гомосексуальные и иные виды сексу-
альных  отношений, описанные выше (ч. 1 ст. 133 УК). Таким 
образом, приведенная статья в равной мере охраняет как интере-
сы лиц женского, так и мужского пола. 

В самом слове «понуждение», которое является ключевым к 
пониманию сути совершаемого преступления, уже содержатся 
отличительные особенности рассматриваемого преступления. 
Преступник использует различные способы воздействия на по-
терпевших, исключающие применение насилия или даже угрозу 
применить таковое. В основном используются словесные мето-
ды воздействия, весьма разнообразные, подробно перечислен-
ные в законе (шантаж, угроза уничтожения, повреждения или 
изъятия имущества), в результате применения которых лицо вы-



 319

нуждено согласиться на внешне добровольное вступление в ин-
тимные отношения, поскольку в случае отказа его ждут небла-
гоприятные последствия, касающиеся личных, имущественных, 
семейных и прочих интересов.  

Так, преступник, как правило, шантажирует свою жертву, 
обещая распространить про нее либо про близких лиц сведения о 
частной жизни, которые составляют личную или семейную тайну. 

Главное место при установлении преступности содеянного 
отводится характеристике разглашаемых сведений. Они обяза-
тельно должны быть такими, которые гражданин не хотел бы 
сделать доступными для посторонних лиц.  

Предметом личной и семейной тайны могут быть сведения 
о фактах биографии лица, состоянии его здоровья, взглядах и 
убеждениях, которые человек не желает предавать огласке. 

Любой человек, живя в обществе, оценивает свои поступки 
и поступки других людей с точки зрения господствующей в нем 
морали, нравственных норм поведения и правовой оценки тех 
или иных поступков. Логично предположить, что если какие-то 
поступки человека или факты из его жизни не соответствуют 
господствующим в обществе нормам поведения и могут вызвать 
негативную оценку личности в глазах посторонних лиц, то све-
дения о таких обстоятельствах могут стать средством понужде-
ния к вступлению в сексуальные отношения с нежелательным 
партнером. Так, перенесенное венерическое заболевание или 
наличие психического расстройства следует признать в качестве 
обстоятельств, которые могут составлять личную тайну лица, 
поскольку такие заболевания могут существенно изменить от-
ношение к нему окружающих, вызвать для лица негативные по-
следствия. 

Следующий способ воздействия на потерпевшую(его) – вы-
сказывание угрозы уничтожить имущество, полностью истре-
бить его, чтобы оно перестало существовать в том виде, в кото-
ром оно может и должно удовлетворять потребности человека, 
исходя из своего предназначения. В качестве угрозы могут 
иметь место и высказывания о повреждении имущества, т.е. 
приведении в такое состояние, при котором им нельзя будет 
пользоваться без надлежащего ремонта. 
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Наконец, последнее средство давления – это угроза изъять 
имущество, отобрать его, лишив человека возможности пользо-
ваться им. Все перечисленные действия угрожающего характера 
могут затрагивать интересы не только того человека, которого 
таким образом пытаются склонить к вступлению в определен-
ные сексуальные отношения, но и иных лиц, имущественные 
интересы которых небезразличны потерпевшей(ему). Например, 
угроза испортить дорогостоящее оборудование, которое исполь-
зуется потерпевшим при выполнении трудовых обязанностей с 
тем, чтобы вина в ненадлежащем отношении к нему была воз-
ложена на этого человека, и он понес бы серьезные материаль-
ные траты. 

Наиболее опасным способом воздействия, видимо, следует 
признать использование материальной или иной зависимости  
потерпевших, которые либо находятся на иждивении преступ-
ника, либо работают под его началом, обучаются в учебных за-
ведениях. Когда речь идет о зависимости одного человека от 
другого, подразумеваются такие ситуации, в которых интересы 
первого не могут быть удовлетворены без участия второго, ко-
гда отсутствует полная самостоятельность кого-либо.  

Как понуждение не может рассматриваться лишь простое 
предложение (не подкрепленное угрозами) мужчине или жен-
щине, даже находящимся в определенной зависимости от друга 
лица, вступить в интимные отношения, или обещание совершить 
действия, предписываемые законом, например, возбудить уго-
ловное дело при наличии вины человека. 

Особенность комментируемого преступления заключается в 
том, что уголовная ответственность наступает независимо от 
того, удалось ли преступнику понудить жертву к вступлению в 
сексуальные отношения, главное, чтобы применялись такие спо-
собы склонения к этому, которые были перечислены выше. 

Понуждение следует отграничивать от проституции, когда 
за интимные отношения предлагаются деньги, а также от домо-
гательства, при котором лицо высказывает мысли или совершает 
действия с определенным сексуальным подтекстом, даже если 
при этом предлагается продвижение по службе, обещание по-
ставить отличную оценку на экзамене. 
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Более строгая ответственность предусмотрена за понужде-
ние несовершеннолетней (го) к действиям сексуального харак-
тера (ч. 2 ст. 133 УК). 

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

В данной статье установлена уголовная ответственность за по-
ловое сношение, мужеложство или лесбиянство на добровольной 
основе, без насилия, угроз или использования беспомощного со-
стояния, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Как 
видно из приведенного текста, потерпевшим может быть лицо как 
женского, так и мужского пола в возрасте до 16 лет. 

Преступник, как правило, уговаривает жертву, использует 
игровые приемы, в результате чего подросток соглашается на 
предлагаемое ему поведение. Не исключены случаи, когда несо-
вершеннолетний вступает в половые отношения по взаимному 
влечению, принимая проявления сексуальных отношений за 
серьезные чувства или из желания поэкспериментировать.  Од-
нако и в подобных ситуациях на партнере, тем более, если он 
гораздо взрослее, лежит бремя ответственности за совершенное.  

В то же время, руководствуясь тем, что от лиц, не достиг-
ших 16 лет, трудно требовать обязательного контроля действий 
другого лица такого же возраста, а так же,  чтобы в равной мере 
соблюдать интересы таких лиц, уголовная ответственность за 
преступление, содержащееся в ст. 134 УК наступает только для 
лиц, достигших возраста 18 лет. Указание на возраст виновного 
содержится в уголовном законе.  

Приведенное законодательное решение следует признать 
справедливым и гуманным, тем более что в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ при наличии уважительных причин и по 
просьбе самих лиц органы местного самоуправления могут раз-
решить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет,  а не восемнадцати по общему правилу. Законами субъектов 
Российской Федерации  может быть разрешено вступление в 
брак и до достижения возраста 16 лет. 

Уголовный закон направлен на охрану половой неприкос-
новенности несовершеннолетних приведенной возрастной кате-
гории, их физического и нравственного здоровья, причем нака-
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зание, назначаемое за деяния сексуального характера, напрямую 
зависит от возраста потерпевших, который градируется на два 
вида: 1) потерпевшие, не достигшие 16 лет; 2) достигшие 12 лет, 
но не достигшие 14 лет (ч. 3 ст. 134 УК). 

В качестве отягчающих обстоятельств в уголовном законе ука-
заны анализируемые деяния, совершенные в отношении двух или 
более лиц (ч. 4 ст. 134 УК), либо группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой (ч. 5 ст. 
134 УК), а также деяния, предусмотренные частью третьей данной 
статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего (содержание этого признака см. выше). 

Как уже отмечалось ранее, половые контакты между лица-
ми, не достигшими 16 лет и более взрослыми людьми, в том 
числе восемнадцатилетними, могут явиться следствием  взаим-
ного влечения, желания в недалеком будущем заключить брач-
ный союз. В подобных ситуациях было бы нецелесообразно 
привлекать к уголовной ответственности более старшего по воз-
расту партнера. Поэтому в Уголовном кодексе содержится при-
мечание к ст. 134, в соответствии с которым лицо освобождается 
от наказания, если оно впервые совершило подобное деяние в 
отношении лица в возрасте от 14 до 16 лет и вступило с ним в 
брак. Подобный поступок исключает общественную опасность 
содеянного. 

В случае, если разница в возрасте между потерпевшей (по-
терпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее че-
тырех лет, к последнему не применяется наказание в виде лише-
ния свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью 
первой приведенной статьи или частью первой ст. 135 УК. 

Статья 135. Развратные действия 
Развратные действия отличаются от предыдущего преступле-

ния тем, что они непосредственно не связаны с удовлетворением 
полового влечения посредством совершения полового акта, муже-
ложства или лесбиянства и не сопровождаются применением наси-
лия. Общего у них то, что потерпевшими от этого преступления 
также выступают лица любого пола, не достигшие возраста 16 лет, 
а строгость назначаемого наказания зависит от того, в отношении 
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какой возрастной группы несовершеннолетних были совершены 
развратные действия, т.е. подход аналогичный, как и в отношении 
преступления, предусмотренного ст. 134 УК. Назначение дополни-
тельного наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью является 
обязательным, если виновный использовал свои профессиональные 
обязанности для того, чтобы совершать с несовершеннолетними 
действия сексуального характера, развращая их и нарушая половую 
неприкосновенность. 

Неопытные подростки в силу доверчивости, наивности ста-
новятся жертвами этого преступления, хотя бывают и противо-
положные случаи, когда они сами инициируют взрослых на сек-
суальные действия в силу любопытства или за вознаграждение. 

Развратные действия направлены на возбуждение интереса 
к половым отношениям. Прежде всего, они связаны с физиче-
ским контактом с половыми органами как подростка, так и 
взрослого лица посредством прикосновений. В то же время они 
могут выражаться в ознакомлении несовершеннолетнего с пор-
нографической литературой, показом ему подобных фильмов, а 
также в склонении его к совершению сексуальных действий с 
другими несовершеннолетними, за которыми наблюдает винов-
ный. Однако все возможные действия сексуального характера не 
сопровождаются насилием, угрозами, и этим они отличаются от 
иных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, 
например, от изнасилования или насильственных действий сек-
суального характера. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы 
такие же, как и у преступления, предусмотренного ст. 134 УК. 

Наиболее сложные вопросы, возникающие при квалифика-
ции рассмотренных преступлений, и пути их разрешения изло-
жены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ию-
ня 2004 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации». 
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Глава 19. Преступления против конституционных  
прав и свобод человека и гражданина 

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина 

Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использо-
ванием своего служебного положения, - наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 
1. Незаконное собирание или распространение сведений о 

частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произ-
ведении или средствах массовой информации - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок 
до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
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лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет. 

 
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 
1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием сво-
его служебного положения, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
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либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет. 

3. Утратила силу. 
 
Статья 138.1. Незаконный оборот специальных техниче-

ских средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации 

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт спе-
циальных технических средств, предназначенных для негласно-
го получения информации, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

 
Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 
1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное про-

тив воли проживающего в нем лица, - 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в 
других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуаль-
ный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми поме-
щениями, жилое помещение независимо от формы собственно-
сти, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного 
или временного проживания, а равно иное помещение или 
строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные 
для временного проживания. 

 
Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и материалов, 
непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, ли-
бо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной 
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным 
интересам граждан, - наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок от двух до пяти лет. 

 
Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избира-

тельных прав или работе избирательных комиссий 
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражда-

нином своих избирательных прав или права на участие в рефе-
рендуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятство-
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вание работе избирательных комиссий, комиссий референдума 
либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, - 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года. 

2. Те же деяния: 
а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, при-

менением насилия либо с угрозой его применения; 
б) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения; 
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, - наказываются штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

3. Вмешательство с использованием должностного или 
служебного положения в осуществление избирательной комис-
сией, комиссией референдума ее полномочий, установленных 
законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять 
на ее решения, а именно требование или указание должностного 
лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
подсчета голосов избирателей, участников референдума и по 
иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно не-
правомерное вмешательство в работу Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации "Выборы" - нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-
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ными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

 
Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избира-

тельной кампании кандидата, избирательного объединения, дея-
тельности инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума 

1. Передача кандидату, избирательному объединению в це-
лях достижения определенного результата на выборах денежных 
средств в крупных размерах, минуя соответствующий избира-
тельный фонд, или расходование в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах не перечисленных в избиратель-
ные фонды денежных средств в крупных размерах, или передача 
кандидату, избирательному объединению в целях достижения 
определенного результата на выборах материальных ценностей 
в крупных размерах без компенсации за счет средств соответст-
вующего избирательного фонда, или выполнение оплачиваемых 
работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или 
косвенно связанных с выборами и направленных на получение 
определенного результата на выборах, осуществленные в круп-
ных размерах без оплаты из соответствующего избирательного 
фонда или с оплатой из соответствующего избирательного фон-
да по необоснованно заниженным расценкам, или передача ини-
циативной группе по проведению референдума, иной группе 
участников референдума в целях достижения определенного ре-
зультата на референдуме денежных средств в крупных размерах, 
минуя соответствующий фонд референдума, или расходование в 
целях достижения определенного результата на референдуме не 
перечисленных в фонды референдума денежных средств в круп-
ных размерах, или передача инициативной группе по проведе-
нию референдума, иной группе участников референдума в целях 
достижения определенного результата на референдуме матери-
альных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет 
средств соответствующего фонда референдума, или выполнение 
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оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных ус-
луг, прямо или косвенно связанных с референдумом и направ-
ленных на выдвижение инициативы проведения референдума, 
на достижение определенного результата на референдуме, осу-
ществленные в крупных размерах без оплаты из соответствую-
щего фонда референдума или с оплатой из соответствующего 
фонда референдума по необоснованно заниженным расценкам, а 
также внесение пожертвований в крупных размерах в избира-
тельный фонд, фонд референдума через подставных лиц - нака-
зываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

2. Использование в крупных размерах помимо средств соот-
ветствующего избирательного фонда финансовой (материальной) 
поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения кандидатом, его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам избирательного объе-
динения, использование в крупных размерах помимо средств 
соответствующего фонда референдума финансовой (материаль-
ной) поддержки для выдвижения инициативы проведения рефе-
рендума, получения определенного результата на референдуме 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
инициативной группы по проведению референдума, иной груп-
пы участников референдума, а также расходование в крупных 
размерах пожертвований, запрещенных законодательством о 
выборах и референдумах и перечисленных на специальный из-
бирательный счет, специальный счет фонда референдума, - на-
казываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
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деленной деятельностью на срок от одного года до пяти лет, ли-
бо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ли-
бо принудительными работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье при-
знаются размер суммы денег, стоимость имущества или выгод 
имущественного характера, которые 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. 

 
Статья 142. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума 
1. Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, если это деяние совершено членом избирательной 
комиссии, комиссии референдума, уполномоченным представи-
телем избирательного объединения, группы избирателей, ини-
циативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, а также кандидатом или уполномо-
ченным им представителем, -наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

2. Подделка подписей избирателей, участников референду-
ма в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением, инициативы проведе-
ния референдума или заверение заведомо подделанных подпи-
сей (подписных листов), совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой, либо соеди-
ненные с подкупом, принуждением, применением насилия или 
угрозой его применения, а также с уничтожением имущества 
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или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, 
- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

3. Незаконное изготовление, а равно хранение либо пере-
возка незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, 
бюллетеней для голосования на референдуме, открепительных 
удостоверений - наказываются штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования 
Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, 

использованных при голосовании, либо представление заведомо 
неверных сведений об избирателях, участниках референдума, 
либо заведомо неправильное составление списков избирателей, 
участников референдума, выражающееся во включении в них 
лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом 
на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фаль-
сификация подписей избирателей, участников референдума в 
списках избирателей, участников референдума, либо замена 
действительных бюллетеней с отметками избирателей, участни-
ков референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к невоз-
можности определить волеизъявление избирателей, участников 
референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, либо 
заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участни-
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ков референдума, либо подписание членами избирательной ко-
миссии, комиссии референдума протокола об итогах голосова-
ния до подсчета голосов или установления итогов голосования, 
либо заведомо неверное (не соответствующее действительным 
итогам голосования) составление протокола об итогах голосова-
ния, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосова-
ния изменений после его заполнения, либо заведомо неправиль-
ное установление итогов голосования, определение результатов 
выборов, референдума -наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 143. Нарушение правил охраны труда 
1. Нарушение правил техники безопасности или иных пра-

вил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обя-
занности по соблюдению этих правил, если это повлекло по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот 
же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается принудительными работами на срок до 
четырех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового либо лишением свободы на срок до четы-
рех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 
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Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналистов 

1. Воспрепятствование законной профессиональной дея-
тельности журналистов путем принуждения их к распростране-
нию либо к отказу от распространения информации - наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, - наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом или 
его близкими либо с повреждением или уничтожением их иму-
щества, а равно с угрозой применения такого насилия, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
или лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до трех лет 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение женщины по мотивам ее беременности, а 
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равно необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрас-
те до трех лет, по этим мотивам - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов. 

 
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, сти-

пендий, пособий и иных выплат 
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных зако-
ном выплат, совершенная из корыстной или иной личной заин-
тересованности руководителем организации, работодателем - 
физическим лицом, руководителем филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразделения органи-
зации, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом вы-
плат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в раз-
мере ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности руководителем организации, рабо-
тодателем - физическим лицом, руководителем филиала, пред-
ставительства или иного обособленного структурного подразде-
ления организации, -наказывается штрафом в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
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ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до трех лет либо 
лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом вы-
плат в настоящей статье понимается осуществление платежа в 
размере менее половины подлежащей выплате суммы. 

 
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав 
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило 

крупный ущерб автору или иному правообладателю, - наказывает-
ся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. Незаконное использование объектов авторского права 
или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка 
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в це-
лях сбыта, совершенные в крупном размере, - наказываются 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей ста-
тьи, если они совершены: 

а) утратил силу 
б) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
в) в особо крупном размере; 
г) лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 
такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, 
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 
миллион рублей. 

 
Статья 147. Нарушение изобретательских и патентных прав 
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели 

или промышленного образца, разглашение без согласия автора или 
заявителя сущности изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца до официальной публикации сведений о них, при-
своение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния 
причинили крупный ущерб, -наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, -наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудительными рабо-
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тами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий 
Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных обрядов - наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 
Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 
Незаконное воспрепятствование проведению собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 
либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены 
должностным лицом с использованием своего служебного положе-
ния либо с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

 
Комментарий к главе 19: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). 
В Конституции РФ закреплены неотчуждаемые, наиболее важ-
ные права и свободы. К ним, в частности, относятся: право на 
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жизнь; право на государственную охрану достоинства личности; 
право на свободу и личную неприкосновенность; право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений; право каждого на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени; право определять и указывать свою националь-
ную принадлежность; право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и твор-
чества; право каждого, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства в пределах РФ; право на свобо-
ду совести и вероисповедания; право каждого на отдых и др. 

Для человека в его повседневной жизни важно не только про-
возгласить его права и свободы, но и обеспечить их фактическую 
реализацию. В системе гарантий прав и свобод человека и гражда-
нина важное место занимает их уголовно-правовая охрана. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина 
охраняются целым рядом норм Особенной части УК, в том чис-
ле нормами, содержащимися не только в гл. 19 УК, но и в дру-
гих главах УК. Так, право на жизнь и здоровье охраняется нор-
мами гл. 16 УК (преступления против жизни и здоровья); нормы 
об охране экономических прав граждан сосредоточены в гл. 21 
УК (преступления против собственности) и гл. 22 УК (преступ-
ления в сфере экономической деятельности); нормы, направлен-
ные на защиту материнства, детства, семьи, расположены в гл. 
20 УК (преступления против семьи и несовершеннолетних) и др. 
Нормы в этих главах УК охраняют «традиционные» ценности 
человеческой жизни и общежития.  

Глава 19 УК представляет собой систему норм общего плана, 
предусматривающих ответственность за деяния, при совершении 
которых страдают гражданские (личные), политические и социаль-
но-экономические права и свободы человека и гражданина.  

В зависимости от того, на какие по содержанию конституци-
онные права и свободы человека и гражданина происходит посяга-
тельство, все преступления, входящие в гл. 19 УК, можно разде-
лить на три группы: 1) преступления против гражданских (личных) 
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прав и свобод (ст. 136−139, 148); 2) преступления против полити-
ческих прав и свобод (ст. 140−1421, 144, 149 УК); 3) преступления 
против социально-экономических прав и свобод (ст. 143, 
145−147 УК). Потерпевшим в результате совершения преступ-
лений, предусмотренных гл. 19 УК, может быть любое лицо, как 
гражданин РФ, так и иностранный гражданин, а также лицо без 
гражданства. 

Некоторые преступления совершаются по поводу специаль-
ных предметов, указанных в законе: документы, вещи, магнит-
ные носители, которые содержат информацию о частной жизни 
лица – ст. 137 УК; специальные технические средства, предна-
значенные для негласного получения информации – ст. 1381 УК; 
документы и материалы, непосредственно затрагивающие права 
и свободы гражданина (например, материалы прокурорских 
проверок) – ст. 140 УК и др. 

Преимущественно все преступления гл. 19 УК совершаются 
умышленно, за исключением преступления, предусмотренного 
ст. 143 УК (нарушение правил охраны труда), которое предпола-
гает неосторожную вину. 

Уголовной ответственности за преступления против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина подлежат вменяе-
мые лица, достигшие возраста 16 лет. Наказание повышается для 
лиц, использующих при совершении преступления свое служебное 
положение, (ч. 2 ст. 137 УК, ч. 2 ст. 138 УК и др.).  

Преступления против гражданских (личных) прав и свобод 
Гражданские (личные) права и свободы охватывают фунда-

ментальные аспекты свободы личности, выражают гуманистиче-
ские основы жизни общества, защищают пространство личной 
жизни человека, индивидуальную свободу вмешательства извне. 

На гражданские (личные) права и свободы посягают сле-
дующие преступления: нарушение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст. 136 УК); нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни (ст. 137 УК); нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных со-
общений (ст. 138 УК); незаконный оборот специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения ин-
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формации (ст. 1381 УК); нарушение неприкосновенности жили-
ща (ст. 139 УК); воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий (ст. 148). 

Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина 

Преступление посягает на гарантированный ст. 19 Консти-
туции РФ принцип равноправия перед законом и судом, в обще-
ственной жизни независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также запрет любых форм ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности. Принцип равнопра-
вия касается всех сфер жизни. 

Дискриминация – это намеренное ущемление прав и свобод 
одного человека в сравнении с другим по признакам, перечис-
ленным в ст. 136 УК. Перечень этих признаков является исчер-
пывающим (полным). Например, отказ в выдаче или уклонение 
от выдачи водительского удостоверения женщине по причине ее 
половой принадлежности либо по мотивам дискриминации мо-
жет быть нарушено право человека на безопасные условия тру-
да, ограничена свобода выбора профессии, вознаграждение за 
труд и пр. 

Виновный нарушает равноправие по мотивам неприязни, 
гнева, злобы, т.е. недоброжелательного отношения к человеку по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности и другим признакам, указанным в 
ст. 136 УК. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, которое при 
дискриминации использовало свое служебное положение 
(должностное лицо, государственный служащий, работник орга-
нов местного самоуправления и др.). 

Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни 
Преступление посягает на гарантированное ч. 1 ст. 23 Кон-

ституции РФ право человека на неприкосновенность частной 
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жизни, личную и семейную тайну. Сбор, хранение, использова-
ние, распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускается (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

Преступление совершается по поводу сведений о частной 
жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну. 
Содержание таких сведений может быть различным: они могут 
касаться прошлой деятельности лица, привычек, физических 
недостатков, сексуальной ориентации, духовной жизни лица, 
семейных и интимных взаимоотношений, имущественного и 
профессионального положения и т.п.  

Носителями сведений могут выступать документы, фото-
графии, вещи, информация на магнитных носителях. Обязатель-
ное требование, что они должны содержать информацию о част-
ной жизни лица. Частную жизнь составляют те стороны личной 
жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает де-
лать достоянием других. 

Гарантии неприкосновенности частной жизни прописаны и 
в иных законах: Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», Федеральный закон от 
29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Фе-
деральный закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и др. 

Под угрозой уголовного наказания статьей 137 УК запре-
щены следующие действия в отношении сведений о частной 
жизни лица, составляющие его личную или семейную тайну: 1) 
незаконное собирание этих сведений без согласия лица; 2) их 
незаконное распространение без согласия лица; 3) их распро-
странение в публичном выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой информации. 

Собирание – это например, наблюдение, подслушивание, 
опрос людей, похищение, копирование, фотографирование до-
кументов или иных носителей и т.п. Распространение – это дей-
ствия, направленные на передачу сведений о частной жизни че-
ловека определенному кругу лиц или на ознакомление с данны-
ми сведениями неограниченного круга лиц.  
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Собирание и распространение сведений о частной жизни 
лица должно быть незаконным, т.е. совершаться в нарушение 
установленного законодательством порядка постороннего соби-
рания и раскрытия указанных сведений. Такой порядок, напри-
мер, предусмотрен Федеральным законом от 24 февраля 1995 г. 
№ 38−ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)». Согласие лица на собирание и рас-
пространение сведений исключает признак незаконности (ч. 1 
ст. 24 Конституции РФ). 

Возможны исключения из общего правила. Федеральный 
закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» до-
пускает совершение выше перечисленных действий без согласия 
человека, например, в следующих случаях: а) в целях исполне-
ния договора, одной из сторон которого является субъект персо-
нальных данных; б) для статистических или иных научных це-
лей при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; в) для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных, если получе-
ние согласия субъекта персональных данных невозможно; г) для 
доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, 
для осуществления операторами электросвязи расчетов с поль-
зователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для 
рассмотрения претензий пользователей услугами связи; д) в свя-
зи с осуществлением правосудия, а также в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ о безопасности, об оперативно-
розыскной деятельности, о государственной службе. 

Распространение сведений о частной жизни лица в публич-
ном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации предполагает доведение 
указанных сведений большому количеству людей. 

Уголовной ответственности подлежит вменяемое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет. Виновным в преступлении может 
быть и человек, которому ранее потерпевшим была доверена 
личная или семейная тайна и который впоследствии разгласил ее 
без согласия последнего (например, супруга). 
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Более строгое наказание предусмотрено  за совершение рас-
смотренных действий лицом с использованием своего служебного 
положения (врач, педагог, адвокат, следователь, судья и т.д.). 

Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

Преступление посягает на гарантированное ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ право человека на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного решения. 

Преступление совершается по поводу сведений, содержа-
щихся в переписке, телефонных переговорах, почтовых, теле-
графных и иных (к примеру, факсовых) сообщениях, а также по 
поводу общих сведений о совершавшихся лицом телефонных 
переговорах, сделанных почтовых, телеграфных и иных сооб-
щениях (например, записи учета мобильных звонков). В отличие 
от нарушения неприкосновенности частной жизни при рассмат-
риваемом преступлении не требуется, чтобы сведения составля-
ли личную или семейную тайну. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений – это не соблюде-
ние установленного законодательством порядка ознакомления с 
соответствующими сведениями. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают 
конституционные права человека и гражданина на тайну пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой 
связи, допускается только на основании судебного решения и 
при наличии информации: а) о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного деяния; б) о 
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние; в) о событиях или действиях (бездейст-
вии), создающих угрозу государственной, военной экономиче-
ской или экологической безопасности РФ. 
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Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается 
только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких 
преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями 
об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в резуль-
тате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в 
опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их про-
слушивания и тиражирования посторонними лицами. 

Преступление считается оконченным с момента нарушения 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных или иных сообщений, независимо от того, были ли раз-
глашены полученные незаконным путем соответствующие све-
дения или нет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 138 УК более строгое наказание 
предусмотрено за нарушение тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений совер-
шенное лицом с использованием своего служебного положения 
(например, должностные лица органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, почтальоны, телефонисты, теле-
графисты и т.д.); 

Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации (ст. 
1381 УК РФ). 

Преступление посягает на гарантированное ч. 2 ст. 23 Кон-
ституции РФ право человека на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.  

Предметом преступления являются специальные техниче-
ские средства, предназначенные для негласного получения ин-
формации, например, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, 
а также другие технические и иные средства (Перечень таких 
средств утвержден постановлением Правительства РФ от 1 июля 
1996 г. № 770). 

Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, пред-
полагает совершение следующих альтернативных действий: 1) 
производство таких средств, 2) их сбыт либо 3) приобретение. 
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Под производством следует понимать изготовление указан-
ных средств; под сбытом – их отчуждение иным лицам (напри-
мер, продажа, дарение, обмен); под приобретением – их покуп-
ку, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и ве-
щи, временное завладение. 

Указанные действия признаются незаконными, если совер-
шаются лицами, не имеющими лицензии на производство и обо-
рот специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации. 

Преступление считается оконченным с момента производства, 
приобретения или сбыта специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации. 

Статья 139. Нарушение неприкосновенности жилища 
Преступление посягает на гарантированное ст. 25 Консти-

туции РФ право человека на неприкосновенность жилища. Ни-
кто не имеет право проникать в него против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным за-
коном, или на основании судебного решения. Так, условия огра-
ничения неприкосновенности жилища граждан предусмотрены в 
уголовно-процессуальном законодательстве, в Федеральном за-
коне от 5 июля 1995 г. № 144−ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», в Федеральном законе от 18 ноября 1994 г. 
№ 69−ФЗ «О пожарной безопасности» и др. Понятие жилища 
дано в примечании к ст. 139 УК.  

Преступление заключается в проникновении в жилище, со-
вершенном против воли проживающего в нем лица либо в на-
рушение установленного законом или судебным решением по-
рядка. Оно признается оконченным с момента незаконного про-
никновения в пределы жилища независимо от продолжительно-
сти нахождения в нем. 

Если будет совершена кража, грабеж или разбой с незакон-
ным проникновением в жилище, то виновный будет привлекать-
ся к ответственности по соответствующим статьям гл. 21 УК. В 
этом случае привлечение к ответственности по ст. 139 УК не 
требуется.  
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Более строгое наказание предусмотрено за нарушение не-
прикосновенности жилища совершенное: а) с применением на-
силия или угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК); б) лицом с 
использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 139 УК). 

Статья 148. Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий 

Преступление посягает на гарантированное ст. 28 Консти-
туции РФ право человека исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними. В Конституции РФ подчеркивается, что 
Российская Федерация – светское государство, и никакая рели-
гия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. 

Под воспрепятствованием деятельности религиозных ор-
ганизаций следует понимать ограничение или запрещение дея-
тельности религиозных организаций (например, отказ в регист-
рации религиозной организации, закрытие церкви, мечети, кос-
тела, синагоги, изъятие или уничтожение их имущества); под 
воспрепятствованием совершению религиозных обрядов – огра-
ничение или лишение граждан возможности совершать обряды 
их веры. К религиозным обрядам относятся, например: богослу-
жения, крещение, венчание, причастие, исповедание, участие в 
молитве, отпевание, религиозные шествия, паломничества и т.п.  

Следует иметь в виду, что под уголовно-правовой охраной 
находятся лишь такие религиозные организации и обряды, кото-
рые не запрещены законом. Так, в Федеральном законе от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» предусмотрены основания для ликвидации рели-
гиозной организации и запрета на их деятельность.  

К таким основаниям, в частности, относятся: нарушение 
общественной безопасности и общественного порядка; принуж-
дение к разрушению семьи; принуждение лиц к отчуждению 
принадлежащего им имущества в пользу религиозного объеди-
нения; использование наркотических и психотропных средств, 
гипноза, совершение развратных и иных противоправных дейст-
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вий; склонение к самоубийству или к отказу по религиозным 
мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся 
в опасном для жизни и здоровья состоянии; воспрепятствование 
получению обязательного образования и др. 

Преступления против политических прав и свобод 
Политические права и свободы тесно связаны с суверените-

том народа, обеспечивают гражданам участие в политической 
жизни, осуществлении государственной власти, управлении де-
лами государства, позволяют оказывать влияние на властные 
структуры. 

На политические права и свободы посягают следующие пре-
ступления: отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 
140 УК); воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК); наруше-
ние порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референ-
дума (141.1 УК); фальсификация избирательных документов, до-
кументов референдума (ст. 142 УК); фальсификация итогов голо-
сования (ст. 142.1 УК); воспрепятствование законной профессио-
нальной деятельности журналистов (ст. 144 УК); воспрепятство-
вание проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них (ст. 149 УК). 

Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации 
Преступление посягает на гарантированное ч. 4 ст. 29 Кон-

ституции РФ право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию (не составляющую го-
сударственной тайны) любым законным способом. Для реализа-
ции этого права органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления и должностные лица обязаны обеспечить ка-
ждому возможность ознакомления с документами и материала-
ми, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ). 

Преступление совершается по поводу находящихся в орга-
нах государственной власти или органах местного самоуправле-
ния и собранных в законном порядке документов и материалов, 
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содержащих информацию, которая непосредственно затрагивает 
права и свободы гражданина (например, материалы служебных 
расследований, прокурорских проверок, пенсионного дела, све-
дения о близких родственниках и т.п.). 

Преступление выражается в: 1) неправомерном отказе пре-
доставить соответствующую информацию; 2) предоставлении 
неполной; 3) предоставлении заведомо ложной информации. 
Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или 
явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей 
либо для окружающей среды, влечет уголовную ответственность 
в соответствии со ст. 237 УК. 

Отказ будет неправомерным во всех тех случаях, когда, во-
первых, информация непосредственно затрагивает права и сво-
боды человека и гражданина, и, во-вторых, законодательство не 
содержит прямого запрета на ее раскрытие. Так, в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»  прямо указыва-
ется на обязательность обеспечения конфиденциальности ин-
формации, составляющей государственную тайну, коммерче-
скую тайну, служебную тайну и иную тайну (личную или се-
мейную). Соответственно, право на получение такой информа-
ции ограничено.  

Преступление является оконченным с момента наступления 
последствия в виде вреда правам и законным интересам граждан 
(лицо не получает заслуженной пенсии, почетного звания, жил-
площади и т.п.).  

В случае, если в результате неправомерного отказа в досту-
пе к информации, несвоевременного ее предоставления, предос-
тавления заведомо недостоверной или не соответствующей со-
держанию запроса информации были причинены убытки, такие 
убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Уголовной ответственности подлежит должностное лицо 
органа государственной власти или органа местного самоуправ-
ления, уполномоченное предоставлять гражданам соответст-
вующую информацию. В случае, когда отказ в предоставлении 
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информации не причинил вреда правам и законным интересам 
граждан, должностное лицо подлежит административной ответ-
ственности (ст. 5.39 КоАП). 

Центральное место в системе политических прав и свобод 
занимает право граждан РФ участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представи-
телей (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ). Участие в управлении дела-
ми общества и государства реализуется посредством выборов, 
референдумов, собраний, через местное самоуправление и т.п. 

Уголовный кодекс содержит четыре статьи (ст. 141, 141.1, 
142, 142.1 УК), посвященные регулированию ответственности за 
нарушение избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ.  

Избирательные права граждан – конституционное право 
граждан РФ избирать и быть избранными в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, а также право 
участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в 
предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, 
работой избирательных комиссий, включая установление итогов 
голосования и определение результатов выборов, в других изби-
рательных действиях в порядке, установленном законом. Следо-
вательно, совершая указанные преступления, виновный посягает 
на различные общественные отношения, возникающие в связи и 
в процессе реализации активного и пассивного избирательного 
права граждан – право избирать и право быть избранным в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления.  

Право на участие в референдуме – конституционное право 
граждан РФ голосовать по вопросам референдума, а также уча-
ствовать в других действиях по подготовке и проведению рефе-
рендума. Референдум – форма прямого волеизъявления граждан 
РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного 
значения в целях принятия решений, осуществляемого посред-
ством голосования граждан РФ. 

Право избирать и право на участие в референдуме является 
равным и прямым для всех граждан РФ. Никто из них не имеет 
каких-либо преимуществ перед другими. Гражданин РФ участ-
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вует в референдуме на основе принципа свободы и доброволь-
ности. Он сам решает, принять участие в голосовании или нет, 
сам определяет свою волю при голосовании. Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах и референдуме, а также на 
его свободное волеизъявление.  

Воспрепятствование свободному осуществлению граждани-
ном своих избирательных прав или права на участие в референ-
думе преследуется уголовным законом (ст. 141 УК). Воспрепятст-
вование может выражаться, например, в отказе включить гражда-
нина в избирательные списки, списки референдума, выдать от-
крепительное удостоверение, создание препятствий для доступа 
на избирательный участок, отказ в принятии документов для вы-
движения кандидата, отмена регистрации кандидата и т.д.  

Все указанные действия должны являться незаконными. 
Соответственно не будут признаваться уголовно-наказуемыми 
подобные действия в отношении граждан, признанных судом 
недееспособными (т.е. тех, которые вследствие психического 
расстройства не могут понимать значение своих действий или 
руководить ими), а также содержащихся в местах лишения сво-
боды по приговору суда. Такие лица не имеют права избирать и 
быть избранными (ч. 3 ст. 32 Конституции).  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» участие 
в выборах и в референдуме происходит на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Го-
лосование является тайным, когда исключается возможность 
какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

Нарушение тайны голосования (например, отсутствие каби-
нок для голосования, нумерация бюллетеней, установление в 
кабинах видеоаппаратуры, допуск в кабину или помещение для 
голосования других лиц во время нахождения там избирателя 
или лица и т.п.) также влечет уголовную ответственность в соот-
ветствии со ст. 141 УК.   
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Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналистов 

Преступление посягает на свободу массовой информации, 
мысли и слова, гарантируемые ст. 29 Конституции РФ.  

Журналист имеет право искать, запрашивать, получать и 
распространять информацию, излагать свои личные суждения и 
оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для рас-
пространения за его подписью, отказаться от подготовки за сво-
ей подписью сообщения или материала, противоречащего его 
убеждениям, снять свою подпись под сообщением или материа-
лом, содержание которого, по его мнению, было искажено в 
процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным 
образом оговорить условия и характер использования данного 
сообщения или материала, распространять подготовленные им 
сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом 
или без подписи (ст. 47 Закона Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 г. № 2124–I «О средствах массовой информации»).  

Воспрепятствование законной профессиональной деятель-
ности журналиста выражается в: 1) незаконном принуждении к 
распространению информации либо 2) незаконном принуждении 
к отказу от распространения информации.  

Принуждение, предусмотренное ч. 1 ст. 144 УК, предпола-
гает ненасильственные способы воздействия на потерпевшего, 
например, шантаж, ущемление трудовых прав журналиста, при-
нятие мер к приостановлению или прекращению деятельности 
средства массовой информации и т.п. 

Принуждение признается более опасным (ч. 3 ст. 144 УК), 
если оно соединено с насилием над журналистом или его близ-
кими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а 
равно  с угрозой применения такого насилия. 

Уголовной ответственности подлежит вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. Более строгое наказание преду-
смотрено за совершение преступления лицом с использованием 
своего служебного положения. 

Статья 149. Воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 
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Преступление посягает на гарантированное ст. 31 Консти-
туции РФ право собираться мирно, без оружия, проводить соб-
рания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.  

Для реализации этого права принят Федеральный закон от 4 
июня 2004 г. № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Закон предусматривает, что публич-
ное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, прово-
димая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осу-
ществляемая по инициативе граждан РФ, политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений.  

Целью публичного мероприятия является свободное выраже-
ние и формирование мнений, а также выдвижение требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и 
культурной жизни страны и вопросам внешней политики.  

Проведение публичного мероприятия основывается на 
принципах законности и добровольности участия. Так, проведе-
ние публичного мероприятия запрещается на территории, непо-
средственно прилегающей к резиденциям Президента РФ, к зда-
ниям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Публич-
ное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчи-
ваться позднее 23 часов текущего дня по местному времени. 

Соответственно, воспрепятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия и пикетирования или участию 
в них признается незаконным, в случае его совершения в отно-
шении законно проводимого мероприятия. 

Преступление может выражаться в следующих деяниях: 1) 
воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования (например, отказ в проведении 
публичного мероприятия, выдвижение необоснованных требо-
ваний к организаторам такого мероприятия, неправомерное при-
остановление или прекращение мероприятия); 2) воспрепятство-
вание участию в них; 3) принуждение к участию в них.  

К уголовной ответственности за совершение данных дейст-
вий могут быть привлечены две категории лиц: 1) должностное 
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лицо, использующее свое служебное положение; 2)  любое вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 лет, при условии соверше-
ния воспрепятствования или принуждения с применением наси-
лия или с угрозой его применения. За насилие, повлекшее при-
чинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, лицо до-
полнительно подлежит ответственности по ст. 111 или 112 УК. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод 
Социально-экономические права и свободы – это возмож-

ности личности в сфере производства и распределения матери-
альных благ, призванные обеспечить удовлетворение экономи-
ческих и тесно связанных с ними духовных потребностей и ин-
тересов человека.  

На социально-экономические права и свободы посягают сле-
дующие преступления: нарушение правил охраны труда (ст. 143 
УК); необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК); невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК); 
нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК); нарушение 
изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК). 

Статья 143. Нарушение правил охраны труда 
Преступление посягает на гарантированное ч. 3 ст. 37 Кон-

ституции РФ право на труд в условиях, отвечающих требовани-
ям безопасности и гигиены.  

Потерпевшим может являться только работник, состоящий 
в трудовых отношениях с работодателем (юридическим лицом 
(организацией) или физическим лицом), где были нарушены 
правила охраны труда. При этом не имеет значения докумен-
тальное оформление трудовых отношений, потерпевшим может 
являться и лицо, находящееся в фактических трудовых отноше-
ниях с работодателем. Если пострадали другие лица, то содеян-
ное является преступлением против жизни или здоровья лично-
сти (ст. 109, 118 УК) или халатностью (ст. 293 УК). 

Преступление выражается в нарушении правил техники 
безопасности (условий труда, при которых исключено воздей-
ствие на работающих опасных и вредных производственных 
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факторов) либо иных правил охраны труда (правил промышлен-
ной санитарии и гигиены, специальных правил безопасности 
относительно несовершеннолетних, беременных и т.д.).  

В целом под охраной труда понимают систему сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающую в себя правовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ч. 1 
ст. 209 ТК РФ). Нарушение правил техники безопасности гор-
ных, строительных работ, правил безопасности на взрывоопас-
ных предприятиях, а также правил хранения, использования, 
учета, перевозки взрывчатых, радиоактивных веществ или пиро-
технических изделий, образуют преступления, предусмотренные 
статьями 216-218 УК. 

Согласно ст. 143 УК нарушение правил техники безопасно-
сти или иных правил охраны труда образует преступление лишь 
в том случае, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 143 УК) или смерти потерпев-
шего (ч. 2 ст. 143 УК).  

Преступление характеризуется неосторожной виной. Ви-
новный, нарушая правила техники безопасности или иные пра-
вила охраны труда, предвидит, что тем самым может причинить 
вред здоровью или смерть, но без достаточных к тому оснований 
рассчитывает на предотвращение этих последствий либо не 
предвидит возможности наступления указанных последствий, но 
должен был и мог их предвидеть. 

В каждом случае следует выяснять также роль потерпевше-
го в происшествии. Если будет установлено, что несчастный 
случай на производстве произошел вследствие небрежности са-
мого потерпевшего, то суд должен вынести оправдательный 
приговор в отношении подсудимого, а в случае признания его 
виновным – при назначении наказания будет учитывать факт 
небрежности, допущенной потерпевшим, в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание. 

Ответственность по ст. 143 УК РФ могут нести лица, на ко-
торых в силу их служебного положения или по специальному 
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распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспе-
чивать соблюдение правил и норм охраны труда на определен-
ном участке работ, а также руководители предприятий и органи-
заций, их заместители, главные инженеры, главные специалисты 
предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо 
известного им нарушения правил охраны труда либо дали указа-
ния, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непо-
средственное руководство отдельными видами работ, не обеспе-
чили соблюдение тех же правил (см. постановление Пленума 
Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 1 «О судебной 
практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безо-
пасности при ведении горных, строительных или иных работ»). 

Действия иных лиц, нарушивших соответствующие правила, в 
случае наступления последствий в виде тяжкого вреда здоровью 
либо гибели потерпевшего рассматриваются по ст. 109, 118 УК. 

Статья 145. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Преступление посягает на гарантированное ч. 1 ст. 37 Кон-
ституции РФ право на свободу труда и гарантированную ч. 1 
ст. 38 Конституции РФ защиту со стороны государства материн-
ства и детства. Согласно ст. 64 Трудового кодекса РФ запреща-
ется отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

Потерпевшей является беременная женщина либо женщи-
на, имеющая хотя бы одного ребенка в возрасте до трех лет. 

Преступление выражается в: 1) необоснованном отказе в за-
ключении трудового договора с потерпевшей или 2) необосно-
ванном прекращении трудового договора с потерпевшей. Отказ 
в заключении трудового договора или его прекращение призна-
ется необоснованным тогда, когда его причиной является неже-
лание работодателя предоставлять женщине отпуск по беремен-
ности и родам, льготы за счет предприятия, установленные для 
нее законодательством и т.п. 

Увольнение беременной женщины не допускается, за ис-
ключением случаев ликвидации организации либо прекращения 
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деятельности индивидуальным предпринимателем; увольнение 
женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, допускается 
в строго определенных случаях (ст. 261 Трудового кодекса РФ).  

Преступление является оконченным с момента отказа в 
приеме на работу или с момента увольнения с работы. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, являющееся 
работодателем, либо лицо, наделенное от имени юридического 
лица правом заключать и расторгать трудовой договор (ст. 20 
Трудового кодекса РФ).  

Статья 145¹. Невыплата заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат 

Преступление посягает на гарантированное ч. 2 ст. 37 Кон-
ституции РФ право на вознаграждение за труд и гарантирован-
ное ст. 39 Конституции РФ право на социальное обеспечение. 

Преступление заключается в полной либо частичной невы-
плате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат (например, выплаты по поводу 
потери кормильца, поддержки беженцев, в связи со стихийным 
бедствием и др.).  

Уголовная ответственность за частичную невыплату насту-
пает в случае, когда заработная плата, пенсии, стипендии, посо-
бия и иные установленные законом выплаты, осуществлялись в 
размере менее половины подлежащей выплате суммы (ч. 1 ст. 
1451 УК РФ). 

Преступление признается оконченным по истечении трех 
месяцев подряд начиная со дня, установленного законодательст-
вом для производства соответствующих выплат.  

Уголовная ответственность за полную невыплату наступает 
в случае, когда заработная плата, пенсии, стипендии, пособия и 
иные установленные законом выплаты не производились свыше 
двух месяцев (ч. 2 ст. 1451 УК РФ). 

Уголовно наказуемым является также выплата заработной 
платы свыше двух месяцев, но в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч. 2 
ст. 1451 УК РФ). 
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Преступление признается оконченным по истечении двух 
месяцев подряд начиная со дня, установленного законодательст-
вом для производства соответствующих выплат.  

Уголовная ответственность предусмотрена за умышленную 
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат. Наряду с умыслом обязательным условием насту-
пления ответственности является мотив – корыстный или иная 
личная заинтересованность. 

Корыстный мотив предполагают стремление виновного 
лица извлечь какую-либо материальную выгоду (например, за-
числение определенных сумм на счет виновного для получения 
процентов). 

Иная личная заинтересованность может заключаться в 
стремлении к продвижению по службе, избавлению от неугод-
ных работников, установлению личных связей с «нужными» 
людьми и т.п. 

Уголовной ответственности за данное преступление подле-
жит руководитель предприятия, учреждения или организации 
независимо от форм собственности.  

Более строгое наказание предусмотрено за невыплату зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, по-
влекшую наступление тяжких последствий (ч. 3 ст. 145.1 УК).  
Тяжкими последствиями признаются, например, смерть или бо-
лезнь (в результате отсутствия средств на оплату дорогостояще-
го лечения работника или его близких), утрата жилья в результа-
те невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами, 
самоубийство потерпевшего, возникновение забастовок, нару-
шение работы транспорта, путей сообщения и т.п.  
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Глава 20. Преступления против семьи  
и несовершеннолетних 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо 
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с применением насилия или с уг-
розой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовер-
шеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а также в совершение престу-
пления по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в 
занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершен-
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ное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказы-
вается обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок от одно-
го года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо 
иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до че-
тырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с применением насилия или с уг-
розой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ог-
раничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется 
на случаи вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжниче-
ством, если это деяние совершено родителем вследствие стечения 
тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника 
средств существования или отсутствием места жительства. 

 
Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним ал-

когольной продукции 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной про-

дукции, если это деяние совершено неоднократно, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, 
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признается розничная продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, если это лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности за аналогичное деяние в те-
чение ста восьмидесяти дней. 

 
Статья 152. Утратила силу 
 
Статья 153. Подмена ребенка 
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных 

низменных побуждений, - 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев. 

 
Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, 

передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в при-
емные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных по-
буждений, - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 
Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 

усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт 
усыновления (удочерения) как служебную или профессиональ-
ную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низмен-
ных побуждений, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
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ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
четырех месяцев с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

 
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным ли-
цом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом 
или другим работником образовательного, воспитательного, ле-
чебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять над-
зор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жесто-
ким обращением с несовершеннолетним, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового. 

 
Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей 
1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетру-
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 
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2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных 
детей от уплаты по решению суда средств на содержание нетру-
доспособных родителей - 

наказывается исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года. 

 
Комментарий к главе 20: 
В главе 20 предусмотрена уголовная ответственность за во-

влечение несовершеннолетних в совершение преступлений (ст. 
150); в совершение антиобщественных действий (ст. 151); за 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции (ст. 1511); подмену ребенка (ст. 153); незаконное усыновле-
ние или удочерение (ст. 154); разглашение тайны усыновления 
или удочерения (ст. 155); неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего (ст. 156); злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных ро-
дителей (ст. 157). 

Выделение преступлений против семьи и несовершеннолет-
них в самостоятельную главу основано на конституционном по-
ложении о том, что материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – это 
право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, дос-
тигшие 18-летнего возраста, должны заботиться о нетрудо-
способных родителях (ст. 38 Конституции РФ). 

В современном обществе существует государственная се-
мейная политика, которая является составной частью социаль-
ной политики РФ и представляет собой целостную систему 
принципов, оценок и мер организационного, экономического, 
правового, научного, информационного, пропагандистского и 
кадрового характера, направленных на улучшение условий и 
повышение качества жизни семьи.  

Государственную семейную политику осущестлвяют орга-
ны законодательной и исполнительной власти всех уровней, ра-
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ботодатели, общественные объединения, политические партии, 
профессиональные союзы, религиозные конфессии, благотвори-
тельные фонды, зарубежные организации, юридические и физи-
ческие лица. 

Охрана семьи и несовершеннолетних основана также и на 
международных документах в области прав человека: Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.; Международном пакте о гра-
жданских и политических правах 1966; Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.; 
Декларации прав ребенка 1959 г.; Декларации о социальных и 
правовых принципах, касающихся защиты и благополучия де-
тей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновле-
нии на национальном и международном уровнях 1986 г.; Все-
мирной декларации об обеспечении выживания, защиты и раз-
вития детей 1990 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г; Руко-
водящих принципах ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних 1990 г. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в ч. 1 ст. 38 
Конституции РФ говорится о защите государством материнства, 
детства и семьи. Означает ли это, что могут быть установлены 
какие-либо ограничения для осуществления отцами своих прав и 
обязанностей в отношении детей? Представляется, что нет, так 
как в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ закреплено следующее положе-
ние: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан, развивается система социальных служб, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и гарантии со-
циальной защиты».  

Таким образом, приведенное положение предусматривает 
равную государственную поддержку «семьи, материнства, от-
цовства и детства». Равенство прав и обязанностей обоих роди-
телей, как и необходимость решать все вопросы воспитания и 
образования детей по взаимному согласию, устанавливаются 
также семейным законодательством РФ. 
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Уголовный кодекс РФ материнство и отцовство объединяет 
словом «семья». Под семьей принято понимать основанное на 
браке или родстве объединение лиц, связанных между собой 
личными и имущественными правами и обязанностями, мораль-
ной и материальной общностью, взаимной поддержкой, воспи-
танием детей, ведением общего хозяйства. Вместе с тем, обще-
ственная и государственная защита семьи распространяется и на 
так называемую фактическую семью. Семейный кодекс РФ пре-
дусматривает ряд случаев возникновения прав и обязанностей 
родителей и детей независимо от того, зарегистрирован ли брак 
в государственных органах (ст. 47–60 и др.). Предусмотрена в 
частности, обязанность воспитанника содержать своих фактиче-
ских воспитателей (ст. 96). 

Все преступления, входящие в главу 20 УК, можно разде-
лить на две группы: 1) преступления против несовершеннолет-
них (ст. 150, 151, 1511, 156 УК); 2) преступления против семьи 
(ст. 153, 154, 155, 157 УК).  

Законодатель предусмотрел ответственность за преступле-
ния первой группы (против несовершеннолетних) в целях охра-
ны и обеспечения, в первую очередь, нормального физического, 
умственного, нравственного, духовного развития и воспитания 
несовершеннолетнего, его прав и законных интересов (напри-
мер, право ребенка жить и воспитываться в семье, имуществен-
ные права и др.). 

Так, принцип 2 Декларации прав ребенка 1959 г. гласит, что 
законом и другими средствами ребенку должна быть обеспечена 
специальная защита и предоставлены возможности и благоприят-
ные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здо-
ровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. 

Уголовная ответственность за преступления второй группы 
(против семьи) установлена в целях охраны и обеспечения, в пер-
вую очередь, прав и интересов членов семьи, формирования между 
ними отношений, построенных на чувствах взаимной любви и 
уважения, взаимопомощи и ответственности друг перед другом, 
создания в семье необходимых условий для воспитания детей. 
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Интересы семьи и несовершеннолетних охраняются не 
только нормами главы 20 УК, но и другими (ст. 106, 134, 135, 
242.1 и др.). Однако указанные нормы включены в УК для охра-
ны в первую очередь жизни личности, половой свободы и поло-
вой неприкосновенности, общественной нравственности и др. 

Все преступления, за которые предусмотрена уголовная от-
ветственность гл. 20 УК, являются умышленными. Некоторые из 
них предполагают обязательное наличие корыстного мотива или 
иных низменных побуждений (ст. 153-155 УК). 

К уголовной ответственности в одних случаях могут при-
влекаться лица, достигшие возраста 16 лет (ст. 153, 155 УК), в 
других – возраста 18 лет (ст. 150, 151, 154 УК).  

Преступления против несовершеннолетних 
К данной группе преступлений следует отнести: а) вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 
УК); б) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиоб-
щественных действий (ст. 151 УК); розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной продукции (1511 УК);  в) неис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
(ст. 156 УК). 

Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
возможно путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Действия того, кто вовлекает, всегда конкретны, то есть 
предполагают внушение несовершеннолетнему мысли о необхо-
димости совершения конкретного преступления. Не является 
вовлечением заведомо неправильное воспитание другого лица, 
развитие в нем преступных наклонностей или вовлечение в об-
щество порочных людей, простое присутствие подростка при 
совершении взрослым преступления, без активных действий по 
вовлечению с его стороны и т.п. 

Так, М. в присутствии несовершеннолетней Т. лично подго-
товил рукописный текст «Обращения» от имени вымышленной 
организации «Добровольцев России», в котором содержались 
требования к органам власти освободить из-под стражи аресто-
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ванную З., а также высказана угроза совершения актов терро-
ризма в г. Москве – взрывов зданий и коммуникаций через каж-
дые 7 дней в случае неисполнения предъявленных требований. 
Органами предварительного расследования М. обвинялся по ч. 3 
ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ. Суд, оправдав М., в приговоре указал, 
что вовлечение в совершение преступления предполагает дейст-
вия взрослого лица, представляющие психическое или физиче-
ское воздействие, один лишь факт совместного участия с несо-
вершеннолетним в совершении преступления сам по себе не об-
разует преступления, предусмотренного ст. 150 УК.   

В ч. 1 ст. 150 УК содержится открытый перечень способов 
вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления: 
обещание, обман, угроза, иные способы. Способы, используе-
мые виновным, могут быть самыми разнообразными (например, 
просьба, подкуп, уговоры). Исключение составляют те случаи, 
когда при вовлечении применяется насилие или угроза его при-
менения (ч. 3 ст. 150 УК). 

Соответственно, ч. 1 ст. 150 УК охватываются не все виды 
угроз, а только лишь угроза уничтожения или повреждения чу-
жого имущества, угроза распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких.  

Вовлечение признается оконченным преступлением с мо-
мента совершения несовершеннолетним преступления, приго-
товления к преступлению, покушения на преступление. Если 
взрослому не удалось вовлечь несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления, то его действия могут быть квалифицированы 
по ч. 3 ст. 30 УК и по ст. 150 УК, т.е. как покушение на вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение преступления (см. п. 42 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательст-
ва, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних»). 

Если несовершеннолетний совершил преступление, в кото-
рое оказался вовлеченным, взрослый вовлекатель должен нести 
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ответственность по совокупности преступлений: за вовлечение  
в совершение преступления по ст. 150 УК и за преступление, в 
которое он вовлек несовершеннолетнего. Так, если несовершен-
нолетним будет совершена кража, то взрослый привлекается к 
ответственности по ст. 150 и ст. 158 УК, соответствующим обра-
зом назначается наказание. 

Статьей ст. 150 УК предусмотрена ответственность только за 
умышленное вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления. Виновный осознает, что совершает вовлечение, и жела-
ет его совершить. Кроме того, виновный также должен осознавать 
возраст вовлекаемого им лица. Если взрослый не знал о несовер-
шеннолетии лица, вовлеченного им в совершение преступления, он 
не может привлекаться к ответственности по ст. 150 УК. 

Так, совершеннолетний П. органами предварительного рас-
следования обвинялся в вовлечении несовершеннолетних А. и 
П-ва. в совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК). В 
судебном заседании П. утверждал, что он не вовлекал указанных 
лиц в совершение преступления. А. и П-ва подтвердили показа-
ния П. Внешне подсудимые выглядели ровесниками – они прак-
тически одинакового возраста, телосложения, уровня развития. 
Исходя из визуального восприятия, нельзя сделать вывод, что П. 
было достоверно известно о несовершеннолетнем возрасте А. и 
П-ва. Суд обоснованно оправдал П. 

Уголовной ответственности подлежит вменяемое лицо, 
достигшее возраста 18 лет. При этом разница в возрасте несо-
вершеннолетнего потерпевшего и виновного не имеет значения.  

Согласно ч. 2 ст. 150 УК ответственность является более 
строгой, если вовлечение несовершеннолетнего совершили ро-
дители, педагоги и иные лица, на которых законом возложена 
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. 

Родители – это отец и мать, записанные родителями в книге 
записей рождений (ст. 51 Семейного кодекса РФ). Помимо кров-
ных родителей ответственность могут нести отчим, мачеха, прием-
ные родители, а также родители, лишенные родительских прав.  

Иными лицами, ответственными за воспитание, являются 
педагогические, медицинские, социальные работники, психоло-
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ги и другие специалисты, которые в соответствии с законода-
тельством РФ несут ответственность за работу по воспитанию, 
образованию, охране здоровья, социальной поддержке и соци-
альному обслуживанию ребенка, по поручению органов опеки и 
попечительства и других компетентных органов могут участво-
вать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 
интересов ребенка в органах образования, здравоохранения, 
труда и социального развития, правоохранительных и других 
органах, занимающихся защитой прав ребенка. 

В ч. 3 ст. 150 УК предусматривается повышенная ответст-
венность за вовлечение, если оно совершено с применением на-
силия или угрозой его применения. 

Насилие может предполагать побои, заламывание рук, свя-
зывание конечностей и т.п., а также причинение легкого, сред-
ней тяжести вреда здоровью и истязание без отягчающих при-
знаков. Следовательно, если насилие, применяемое при вовлече-
нии, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) 
или было сопряжено с истязанием (ч. 2 ст. 117 УК), виновный 
дополнительно привлекается к ответственности по соответст-
вующим нормам.  

Что касается угрозы применения насилия, то она может 
быть любой, включая угрозу убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью несовершеннолетнего. 

В ч. 4 ст. 150 УК предусмотрены три признака, повышаю-
щие общественную опасность рассматриваемого преступления: 
вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу; вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления; вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. 

Под преступной группой следует понимать как группу лиц 
по предварительному сговору, так и организованную группу или 
преступное сообщество (см. ст. 35 УК). Вовлечение в группу лиц 
без предварительного сговора невозможно, так как у вовлекате-
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ля и несовершеннолетнего заранее возникает договоренность о 
совершении преступления в будущем. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотрен-
ное Уголовным кодексом, не превышает 10 лет лишения свобо-
ды, а особо тяжкими – умышленные деяния, за которые опре-
делено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет 
или более строгое наказание (пожизненное лишение свободы, 
смертная казнь). 

В целях борьбы с экстремизмом Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 211–ФЗ часть 4 ст. 150 УК дополнена таким 
новым квалифицирующим признаком, как вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступления по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы. 

 Под мотивом национальной, расовой, религиозной нена-
висти или вражды следует понимать обусловленные определен-
ными потребностями, внутренние побуждения, выражающие 
стремление виновного показать свое превосходство и неполно-
ценность потерпевшего по причине его принадлежности к кон-
кретной (иной) нации либо по причине его расовой принадлеж-
ности, либо по причине исповедания им определенной религии и 
вследствие этого свое ненавистное к нему отношение, унизить 
его достоинство. 

В такой ситуации виновный осознает общественную опас-
ность и направленность своих действий на возбуждение желания 
у несовершеннолетнего совершить именно преступление экс-
тремистской направленности и желает действовать определен-
ным образом. 

Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние антиобщественных действий 

В данной статье уголовная ответственность предусмотрена 
за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое: а) упот-
ребление спиртных напитков; б) употребление одурманивающих 
веществ; в) занятие бродяжничеством; г) занятие попрошайни-
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чеством. Вовлечение несовершеннолетнего в иные антиобщест-
венные действия (азартные игры, совершение административ-
ных проступков и т.д.) не рассматривается как преступление.  

Некоторые виды антиобщественных действий выделены в 
самостоятельные статьи Уголовного кодекса РФ (ст. 230 преду-
сматривает ответственность за склонение к потреблению нарко-
тических средств и психотропных веществ, ст. 240 – за вовлече-
ние в занятие проституцией). 

Уголовно наказуемое вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление спиртных напитков состоит в побуждении подро-
стка к систематическому употреблению указанных напитков, в 
результате чего у него возникает (может возникнуть) алкоголь-
ная зависимость или привычка к употреблению спиртного. 

Вовлечение в систематическое употребление одурмани-
вающих веществ означает их потребление в течение такого вре-
мени и в таком количестве, произведенное под воздействием 
взрослого лица, которое вырабатывает у лица привычку к их 
употреблению, болезненную зависимость от них. 

Под вовлечением в занятие попрошайничеством следует 
понимать воздействие виновного на несовершеннолетнего, в ре-
зультате чего последний систематически стал выпрашивать 
деньги или материальные ценности у посторонних лиц. 

Вовлечение в бродяжничество – воздействие виновного на 
несовершеннолетнего, результатом которого стало систематиче-
ское его перемещение из одного населенного пункта в другой 
или перемена места в одном городе или районе. 

Следует обратить внимание, что в соответствии с примеча-
нием к ст. 151 УК преступность деяния за вовлечение несовер-
шеннолетнего в бродяжничество исключается, если оно совер-
шено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных об-
стоятельств, вызванных утратой источника средств существова-
ния или отсутствием места жительства.  

Для отграничения преступления, предусмотренного ст. 151 
УК, от административно наказуемого деяния, законодатель ука-
зывает на такой признак, как систематичность, который пред-
полагает, что у подростка в результате вовлечения возникает 



 372

желание на многократное потребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ. 

Если же оказанное взрослым физическое или психическое 
воздействие не повлекло у несовершеннолетнего привязанности к 
указанным психоактивным средствам, то есть еще не приобрело 
систематического характера, виновный будет нести администра-
тивное наказание в соответствии со ст. 6.10. Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях за «вовлечение несовершеннолет-
него в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, спиртных напитков или одурманивающих веществ».  

Таким образом, за единичный случай вовлечения несовер-
шеннолетнего в совершение антиобщественных действий уго-
ловная ответственность не наступает. 

Так, действия Т. судом обоснованно квалифицированы по ч. 
2 ст. 151 УК РФ. Являясь матерью несовершеннолетнего, она, 
создав видимость безысходности, умышленно вовлекла подро-
стка в систематическое выпрашивание денег у посторонних лиц. 
С этой целью изготовила таблички с обращением к гражданам 
об оказании помощи. В течение определенного времени (10 ию-
ня, 22 июля 2002 г. и 27 мая 2003г.) регулярно привозила сына 
на различные станции Московского метрополитена, где тот по 
указанию матери выпрашивал деньги у граждан. 

Систематическое занятие попрошайничеством было установ-
лено судом исходя из трехкратного совершения несовершеннолет-
ним указанных антиобщественных действий в течение одного года. 

Статьей ст. 151 УК предусмотрена ответственность только 
за умышленное вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий. 

Уголовной ответственности подлежит вменяемое лицо, 
достигшее возраста 18 лет. 

Статья 1511. Розничная продажа несовершеннолетним ал-
когольной продукции. 

Предметом преступления является алкогольная продукция. 
Под алкогольной понимается пищевая продукция, которая про-
изведена с использованием или без использования этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосо-
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держащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 
более 0, 5 % объема готовой продукции, за исключением пище-
вой продукции в соответствии с перечнем, установленным Пра-
вительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на та-
кие виды, как  спиртные напитки (в том числе водка), вино, 
фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), 
винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 
пива (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).       

Преступление заключается в розничной продаже несовер-
шеннолетним алкогольной продукции, если это деяние соверше-
но неоднократно. Понятие неоднократности дано в примечании 
к ст. 1511 УК. Розничная продажа признается совершенной не-
однократно, если такая продажа осуществляется второй раз, при 
условии что за первую продажу продавец привлекался к адми-
нистративной ответственности.  

Надо иметь в виду, что уголовно наказуемой является лишь 
розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему. 
Следовательно, ее оптовая продажа не образует преступления. 

Преступление признается оконченным с момента повторной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 
произошло в течение 180 дней со дня привлечения к админист-
ративной ответственности за первую продажу. 

Разовая продажа данной продукции или ее продажа после 
истечения указанного срока влечет административную ответст-
венность по ст. 14.16 КоАП РФ. 

Ответственность предусмотрена за умышленную розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, осуществляю-
щее розничную продажу алкогольной продукции, например 
продавец винного магазина.    

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего 

Преступление выражается в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
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родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанно-
сти, а равно педагогом или другим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние со-
единено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Источниками такой обязанности являются различные зако-
ны. Так, согласно ч. 2 ст. 38 Конституции забота о детях, их вос-
питание – равное право и обязанность родителей. Ст. 63 СК гла-
сит, что родители несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии своих 
детей. При осуществлении родительских прав родители не впра-
ве причинять вред физическому и психическому здоровью де-
тей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, уни-
жающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей (ст. 65 СК). 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего само по себе не образует 
преступление, предусмотренное ст. 156 УК. Оно должно быть 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Не-
исполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних при отсутствии жестокого об-
ращения с ними будет рассматриваться как административное 
правонарушение (ст. 5.35 КоАП). 

Жестокое обращение с несовершеннолетним может выра-
жаться как в физическом и психическом насилии, неоправданно-
го целями воспитания и причиняющего ребенку особые страда-
ния, так и в применении иных недопустимых способов воспита-
ния, не связанных с насилием. 

Физическое насилие может быть выражено в нанесении по-
боев, ограничении свободы, истязании, причинении вреда здо-
ровью несовершеннолетнего. При этом надо иметь в виду, что 
умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здо-
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ровью, а также истязание ребенка образуют совокупность пре-
ступлений и требуют дополнительной квалификации по ст. 111, 
112 и 117 УК. 

Психическое насилие – это воздействие непосредственно на 
психику. Оно способно вызвать либо психическую травму, либо 
подавить (ограничить) свободу волеизъявления. Данное насилие 
может выражаться в унижении, оскорблении, осмеянии, выска-
зывании угроз, запугивании, травле и др. 

Применение иных недопустимых способов воспитания мо-
жет проявляться в лишении питания, одежды, сна и отдыха, не 
оказание медицинской и иной помощи и т.п. 

Ответственность наступает только за умышленное неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ви-
новный осознает, что не выполняет возложенные на него обя-
занности по воспитанию несовершеннолетнего, жестоко с ним 
обращается, и желает действовать таким образом.  

Уголовная ответственность предусмотрена для двух категорий 
лиц, на которых лежит обязанность по воспитанию несовершенно-
летнего: 1) родители несовершеннолетнего (его отец и мать), иные 
лица, на которых в соответствии с предписаниями семейного зако-
нодательства РФ возложена обязанность по воспитанию несовер-
шеннолетнего (усыновители, приемные родители, опекуны и попе-
чители); 2) лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего в 
процессе осуществления надзора за последними в силу профессио-
нальных (служебных) обязанностей, вытекающих из предписаний 
трудового, уголовно-исполнительного законодательства, об обра-
зовании и соответствующих подзаконных нормативных актов. 

Не могут привлекаться к ответственности по ст. 156 УК ли-
ца, лишенные родительских прав, так как не освобожденные от 
обязанности по содержанию своих детей, они освобождаются от 
обязанности по их воспитанию (ст. 71 СК). Случаи совершения 
ими насильственных действий в отношении своих несовершен-
нолетних детей должны расцениваться как преступления против 
жизни и здоровья (гл. 16 УК); свободы, чести и достоинства 
личности (гл. 17 УК).  
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Преступления против семьи 
К данной группе преступлений можно отнести: а) подмену 

ребенка (ст. 153 УК); б) незаконное усыновление (удочерение) 
(ст. 154 УК); в) разглашение тайны усыновления (удочерения) 
(ст. 155 УК); б) злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК). 

Статья 153. Подмена ребенка 
Подмена означает противоправное изъятие ребенка и заме-

ну его другим. В случае, когда происходит изъятие ребенка без 
его замены, уголовная ответственность наступает не за подмену 
ребенка, а за похищение человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК). 

Место совершения преступления значение не имеет, это 
может быть родильный дом, жилой дом, улица и т.д. 

В законе потерпевшим назван ребенок. В российском уголов-
ном законодательстве это понятие не определено. Согласно между-
народным документам ребенком является каждое человеческое су-
щество до достижения 18-летнего возраста, если по закону, приме-
нимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее 
(ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.). 

За основу определения уголовной ответственности по ст. 
153 УК берется не возраст ребенка, а факт отсутствия возможно-
сти, как со стороны родителей, так и детей, идентифицировать 
друг друга, в связи с чем создается опасность не обнаружения 
подмены. Если же такая опасность отсутствует и подмена явля-
ется очевидной хотя бы для одной стороны, действия виновного 
необходимо рассматривать в соответствии со ст. 126 УК. 

Преступление считается оконченным с момента фактиче-
ской подмены ребенка. В случае, когда замены не произошло по 
обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, содеянное 
представляет собой покушение на преступление. 

Ответственность предусмотрена за умышленную подмену 
ребенка. Наряду с умыслом обязательным условием наступления 
уголовной ответственности является мотив – корыстные или 
иные низменные побуждения. 

Корыстные побуждения предполагают стремление винов-
ного лица извлечь какую-либо материальную выгоду. Иными 
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низменными побуждениями следует считать побуждения, кото-
рые противоречат требованиям общественной морали и нравст-
венности (месть, зависть, замена здорового ребенка больным, 
девочку - мальчиком и наоборот и т.д.). Признание мотива тако-
вым относится к компетенции суда.  

Уголовной ответственности подлежит вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. 

Статья 154. Незаконное усыновление (удочерение) 
Уголовным кодексом запрещены под угрозой наказания не-

законные действия по усыновлению (удочерению) детей, пере-
даче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные 
семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побужде-
ний. Незаконный характер перечисленных действий связан с на-
рушением порядка, содержащегося в законодательных и иных 
нормативных актах, регулирующих данные вопросы.  

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат пере-
даче в семью на воспитание (усыновление или удочерение), под 
опеку или попечительство, в приемную семью (либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов РФ, в патронатную се-
мью), а при отсутствии такой возможности – в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех 
типов (ст. 123 Семейного кодекса РФ). 

Усыновление или удочерение (далее усыновление) является 
приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Оно допускается в отношении несовершенно-
летних детей и только в их интересах, а также с учетом возмож-
ностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие.  

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допуска-
ется, за исключением случаев, когда оно отвечает интересам де-
тей. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами 
без гражданства допускается только в случаях, если не пред-
ставляется возможным передать этих детей на воспитание в се-
мьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, либо на усыновление родственникам детей 
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независимо от гражданства и места жительства этих родствен-
ников (ст. 124 СК). 

Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установле-
нии усыновления ребенка производится судом в порядке особо-
го производства по правилам, предусмотренным гражданским 
процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются 
судом с обязательным участием самих усыновителей, органов 
опеки и попечительства, а также прокурора.  

Для установления усыновления ребенка необходимо заклю-
чение органа опеки и попечительства об обоснованности усы-
новления и о его соответствии интересам усыновляемого ребен-
ка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 
(усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществ-
ления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации определя-
ется Правительством РФ1. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном для государственной регистрации 
актов гражданского состояния (ст. 125 СК). 

Посредническая деятельность по усыновлению детей, то 
есть любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи 
детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих 
усыновить детей, не допускается. 
                                                            

1 См.: Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуще-
ствления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усы-
новителей на территории Российской Федерации, утв. постановлением 
Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 
1590; Правила постановки на учет консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Феде-
рации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, утв. постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 
г. № 275 // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590. 
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При решении вопроса о допустимости участия в деле пере-
водчика суд выясняет место его работы, жительства, обстоятель-
ства знакомства с заявителями, а также, не является ли он быв-
шим либо действующим работником органа опеки и попечи-
тельства или учреждений, в которых воспитываются дети, под-
лежащие усыновлению. Установление данных обстоятельств 
необходимо для того, чтобы не допустить фактов незаконной 
посреднической деятельности лиц в процедуре усыновления де-
тей (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 ап-
реля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»).  

Порядок деятельности органов и организаций иностранных 
государств по усыновлению детей на территории Российской 
Федерации и порядок контроля за ее осуществлением устанав-
ливаются Правительством РФ по представлению Министерства 
юстиции РФ и Министерства иностранных дел РФ (126.1 СК)2. 

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей, в целях их содержания, вос-
питания и образования, а также для защиты их прав и интересов.  

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
четырнадцати лет. Попечительство устанавливается над детьми 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 145 СК). 
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только со-
вершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены 
опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав.  

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 
нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), 
способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечи-
теля), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, 

                                                            

2 См.: Положение о деятельности органов и организаций иностранных 
государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Рос-
сийской Федерации и контроле за ее осуществлением, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 654 // СЗ РФ. 2006. № 
46. Ст. 4801. 
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отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а так-
же, если это возможно, желание самого ребенка. 

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные 
хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстранен-
ные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, 
ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, ес-
ли усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по 
состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по вос-
питанию ребенка (ст. 146 СК)3. 

Основанием возникновения отношений между опекуном 
или попечителем и подопечным является акт органа опеки и по-
печительства о назначении опекуна или попечителя. В акте ор-
гана опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-
теля может быть указан срок действия полномочий опекуна или 
попечителя, определяемый периодом или указанием на наступ-
ление определенного события. 

Акт органа опеки и попечительства о назначении или об от-
казе в назначении опекуна или попечителя может быть оспорен 
заинтересованными лицами в судебном порядке. 

Положения ст. 154 УК не могут распространяться на ситуа-
ции  назначения временных опекунов или попечителей. Так, в ч. 
1 ст. 12 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» предусмотрена возможность органа 
опеки и попечительства принять акт о временном назначении 
опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или по-
печительстве) при отобрании ребенка у родителей или лиц, их 
заменяющих, на основании статьи 77 СК РФ и нецелесообразно-
сти помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

                                                            

3 См.: Положение о медицинском освидетельствовании граждан, же-
лающих стать усыновителями, опекунами (попечителями) или прием-
ными родителями, утв. приказом Минздрава РФ от 10 сентября 1996 г. 
№ 332 // РВ. 1996. 17 октября. № 197. 
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Приемной семьей признается опека или попечительство над 
ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечи-
тельства и приемными родителями или приемным родителем, на 
срок, указанный в этом договоре. 

Порядок создания приемной семьи и осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания ребенка или детей в 
приемной семье определяется Правительством РФ (ст. 151 СК). 

Вопросы усыновления (удочерения) детей, передачи их под 
опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи регла-
ментируются и в других нормативно-правовых актах4. 

Для наступления уголовной ответственности необходимо, 
чтобы указанные в ст. 154 УК действия были совершены неод-
нократно либо из корыстных побуждений. 

Под неоднократностью (при отсутствии корыстных побу-
ждений) следует понимать совершение незаконных действий по 
усыновлению (удочерению) детей, передачи их под опеку (попе-
чительство) либо на воспитание в приемные семьи более двух 
раз. Данный признак может быть установлен как при разрыве во 
времени устройства каждого ребенка, так и при одновременном 
устройстве двух или более детей. 

Корыстный мотив (при отсутствии признака неоднократ-
ности) – корыстные побуждения, то есть стремление получить 
от своих незаконных действий материальную выгоду.  

Преступление считается оконченным в момент повторного 
совершения незаконных действий или в момент первого дейст-
вия, если оно совершено из корыстных побуждений. 

                                                            

4 См., например: Положение о приемной семье, утв. постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 
3721; Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную семью, утв. постановлением Правительства РФ от 1 мая 
1996 г. № 542 // СЗ РФ. 1996. № 19. Ст. 2304 и др. 
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Уголовной ответственности подлежат две категории лиц: 1) 
любое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, незаконно 
усыновившее (удочерившее) ребенка, ставшее его опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем. Именно с достижени-
ем совершеннолетия семейное законодательство связывает воз-
можность быть усыновителем (удочерителем), опекуном (попе-
чителем) либо приемным родителем; 2) вменяемые лица, кото-
рые в связи с выполнением служебных обязанностей принимали 
участие в совершении незаконных действий, рассматриваемых 
ст. 154 УК. 

В случае незаконного усыновления с использованием под-
ложных документов, ответственность наступает по совокупно-
сти ст. 154 и ст. 327 УК. 

Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
Согласно ст. 139 СК тайна усыновления ребенка охраняется 

законом.  
В целях обеспечения охраняемой законом тайны усыновле-

ния суд в соответствии со ст. 273 ГПК РФ рассматривает все де-
ла данной категории в закрытом судебном заседании, включая 
объявление решения.  

В этих же целях участвующие в рассмотрении дела лица 
должны быть предупреждены о необходимости сохранения в 
тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а так-
же о возможности привлечения к уголовной ответственности за 
разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя, в 
случаях, предусмотренных в ст. 155 УК, что отражается в прото-
коле судебного заседания и подтверждается подписями указан-
ных лиц (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 
апреля 2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»). 

Под разглашением тайны усыновления понимается раскрытие 
кому-либо (усыновленному, настоящим родителям, соседям, зна-
комым и др.) конфиденциальной информации об усыновлении 
(удочерении) независимо от формы сообщения (устно, письменно). 
То обстоятельство, что ребенку известен факт усыновления (что, в 
частности, имеет место в случаях, предусмотренных ст. 132 СК, 
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согласно которой для усыновления ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, необходимо его согласие), не исключает ответственности 
лица, разгласившего тайну усыновления. 

Согласие усыновителя на разглашение тайны усыновления 
(удочерения) исключает уголовную ответственность по ст. 155 
УК. В ст. 139 СК речь идет о воле усыновителей. Следовательно, 
если один супруг разгласил сведения против воли другого суп-
руга, действия первого будут являться преступлением, преду-
смотренным ст. 155 УК. 

Преступление признается оконченным с момента сообщения 
о факте усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя 
хотя бы одному лицу. 

Охрана тайны усыновления (удочерения) возникает со дня 
вступления в законную силу решения суда об установлении 
усыновления ребенка. 

Уголовная ответственность предусмотрена за умышленное 
разглашение тайны усыновления (удочерения). Обязательным 
также является мотив – корыстные или иные низменные побуж-
дения, при условии, что деяние совершено любым физическим 
лицом, не обязанным хранить факт усыновления (удочерения) 
как служебную или профессиональную тайну. В случае наличия 
такой обязанности лицо привлекается к уголовной ответствен-
ности независимо от мотивации своего поведения. 

Ответственности подлежат две категории лиц: 1) лицо, обя-
занное хранить факт усыновления (удочерения) как служебную 
или профессиональную тайну (судьи, сотрудники органов опеки 
и попечительства, работники органов ЗАГС и др.); 2) любое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, разгласившее тайну 
усыновления (удочерения) из корыстных или иных низменных 
побуждений. 

Статья 157. Злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК, характери-
зуется злостным уклонением родителя от уплаты по решению 
суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста.  
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В соответствии с семейным законодательством родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспо-
собных совершеннолетних детей. В случае, если родители не 
предоставляют им содержание, средства (алименты) взыскива-
ются в судебном порядке. Перечень видов заработной платы и 
иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 18 июля 1996 г. № 841. 

Под уклонением от  уплаты средств на содержание детей 
следует понимать прямой отказ от уплаты алиментов, несооб-
щение судебному исполнителю или лицу, получающему али-
менты, об увольнении, несообщение о новом месте работы, со-
крытие своего заработка, а при уплате алиментов несовершен-
нолетним детям – и о наличии дополнительного заработка или 
иного дохода (ст. 111 СК).  

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
чтобы лицо, в отношении которого вынесено решение суда об 
уплате алиментов, злостно уклонялось от выплаты средств на 
содержание детей. Понятие злостного уклонения в законе не оп-
ределено и является оценочным. Суд в каждом конкретном слу-
чае с учетом всех обстоятельств дела решает вопрос о наличии 
признака злостности. В судебной практике под данным призна-
ком принято понимать повторность совершения аналогичного 
преступления, уклонение от уплаты по решению суда, несмотря 
на соответствующее предупреждение, розыск лица, обязанного 
выплачивать алименты и т.д. 

Лицо, обязанное выплачивать по решению суда средства на 
содержание детей, но не имеющее заработка по уважительным 
причинам, в частности, в связи с несвоевременной выплатой за-
работной платы, не может нести уголовную ответственность по 
ст. 157 УК. 

Уголовная ответственность предусмотрена за умышленное 
уклонение от уплаты алиментов. 

Ответственность несут лица, относящиеся к любой из ука-
заннх ниже категорий:  
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1. Отец и мать, записанные родителями ребенка в книге за-
писей рождений. 

2.Лица, отцовство которых установлено в порядке, преду-
смотренном ст. 49 СК. Согласно данной статье  в случае рожде-
ния ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и 
при отсутствии совместного заявления родителей или заявления 
отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (от-
цовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению од-
ного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявле-
нию лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по 
заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с 
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 
конкретного лица.  

3. Родители, лишенные родительских прав. 
Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 157 УК, характери-

зуется злостным уклонением совершеннолетних трудоспособ-
ных детей от уплаты по решению суда средств на содержание 
нетрудоспособных родителей. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содер-
жать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-
лей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в по-
мощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершенно-
летних детей в судебном порядке.  

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, опре-
деляется судом исходя из материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интере-
сов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате еже-
месячно. При определении размера алиментов суд вправе учесть 
всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родите-
ля независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к 
одному из них или к нескольким из них (ст. 87 СК). 

Уголовной ответственности подлежат трудоспособные со-
вершеннолетние дети лица, на содержание которого решением 
суда взысканы алименты. 
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Не подлежат уголовной ответственности дети за уклонение от 
обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждаю-
щихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что 
такие родители в прошлом уклонялись от выполнения своих роди-
тельских обязанностей. Дети также освобождаются от уплаты али-
ментов родителям, лишенным родительских прав (ст. 87 СК). 
 

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики 
 

Глава 21. Преступления против собственности 
Статья 158. Кража 
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное 

хранилище; 
в) с причинением значительного ущерба гражданину; 
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находивших-

ся при потерпевшем, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. 
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3. Кража, совершенная: 
а) с незаконным проникновением в жилище; 
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 
в) в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до полутора лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. 

4. Кража, совершенная: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере, - 
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Ко-
декса понимаются совершенные с корыстной целью противо-
правные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества. 

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей 
главы определяется с учетом его имущественного положения, но 
не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей. 

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются 
строения и сооружения независимо от форм собственности, 
предназначенные для временного нахождения людей или раз-
мещения материальных ценностей в производственных или 
иных служебных целях. 
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Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются 
хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, 
участки территории, трубопроводы, иные сооружения независи-
мо от форм собственности, которые предназначены для посто-
янного или временного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы признает-
ся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч 
рублей, а особо крупным - один миллион рублей. 

 
Статья 159. Мошенничество 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 
гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
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жденного за период от одного года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой 
либо в особо крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

 
Статья 160. Присвоение или растрата 
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого иму-

щества, вверенного виновному, - 
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работа-
ми на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 
гражданину, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ог-
раничением свободы на срок до одного года или без такового. 
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3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения, а равно в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до трех лет, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 
полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные организованной груп-
пой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

 
Статья 161. Грабеж 
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырех-

сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до 
четырех лет, либо принудительными работами на срок до четы-
рех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет. 

2. Грабеж, совершенный: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) с незаконным проникновением в жилище, помещение ли-

бо иное хранилище; 
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г) с применением насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

д) в крупном размере, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного месяца или 
без такового и с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. 

3. Грабеж, совершенный: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере, - 
в) утратил силу 
наказывается лишением свободы на срок от шести до две-

надцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 162. Разбой 
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имуще-

ства, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 
такового. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 
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3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двена-
дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

4. Разбой, совершенный: 
а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере; 
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пят-

надцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 163. Вымогательство 
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого 

имущества или права на имущество или совершения других дей-
ствий имущественного характера под угрозой применения наси-
лия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам 
потерпевшего или его близких, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет с огра-
ничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

2. Вымогательство, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
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в) с применением насилия; 
г) в крупном размере, - 
наказывается лишением свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового. 

3. Вымогательство, совершенное: 
а) организованной группой; 
б) в целях получения имущества в особо крупном размере; 
в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - 
г) утратил силу 
наказывается лишением свободы на срок от семи до пятна-

дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность 
1. Хищение предметов или документов, имеющих особую 

историческую, научную, художественную или культурную цен-
ность, независимо от способа хищения - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок до одного года или без та-
кового либо лишением свободы на срок до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного 
года или без такового. 

2. То же деяние: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) утратил силу 
в) повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов 

или документов, указанных в части первой настоящей статьи, - 
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наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

 
Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием 
1. Причинение имущественного ущерба собственнику или 

иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в 
крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору 

либо организованной группой; 
б) причинившее особо крупный ущерб, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без таково-
го либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет или без такового. 
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Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения 

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон) - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой либо 
причинившие особо крупный ущерб, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет. 
 
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение 

имущества 
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имуще-

ства, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
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срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности 
Уничтожение или повреждение чужого имущества в 

крупном размере, совершенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками повышенной опасности, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Комментарий к главе 21: 
Преступления против собственности – это умышленные или 

неосторожные деяния, заключающиеся в нарушении права вла-
дения либо в ином причинении собственнику имущественного 
ущерба (или в создании угрозы причинения такого ущерба).  

Признаки большинства преступлений, входящих в данную 
главу – корыстный мотив и цель извлечения незаконной нажи-
вы. Они свойственны таким преступлениям, как, например, кра-
жа (ст. 158 УК), вымогательство (ст. 163 УК) или причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления до-
верием (ст. 165 УК). В то же время уголовная ответственность 
наступает и за некорыстные действия, которыми собственнику 
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причиняется вред – уничтожение или повреждение чужого иму-
щества (статьи 167 и 168 УК), неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(ст. 166 УК).  

В главе 21 УК предусмотрена также ответственность и за 
неосторожное причинение собственнику имущественного ущер-
ба (ст. 168 УК). 

Ответственность за кражу, грабеж, разбой, вымогательство, 
угон транспортного средства и умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества (при отягчающих обстоятельст-
вах) наступает с 14 лет. За остальные преступления против соб-
ственности  она наступает с 16-летнего возраста.  

Глава 21 УК содержит несколько статей об ответственности 
за различные хищения (кражу, мошенничество, грабеж, разбой, 
присвоение или растрату, а также хищение имущества, имеюще-
го особую ценность). Понятие хищения (общее для всех без ис-
ключения хищений) дается в примечании к ст. 158 УК. 

Предметом хищения может быть только имущество (вещи и 
иные предметы материального мира, в создание которых вложен 
труд человека), а также деньги или ценные бумаги, служащие 
эквивалентом человеческого труда. Предметом мошенничества 
может быть также право на чужое имущество. Не являются 
предметом хищений естественные природные богатства (они 
могут быть предметом некоторых преступлений в сфере эконо-
мической деятельности или экологических преступлений). Так, 
естественные природные богатства могут быть предметом неко-
торых преступлений в сфере экономической деятельности или 
экологических преступлений, но не предметом хищения. 

Не могут быть предметом хищения различные накладные, 
квитанции и другие документы, дающие право на получение 
имущества, так как сами по себе они не представляют матери-
альной ценности. Противоправное завладение такими докумен-
тами с целью получения по ним чужого имущества должно ква-
лифицироваться как приготовление к хищению. Противозакон-
ное завладение документами, не дающими права на получение 
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имущества, образуют состав самостоятельного преступления, 
предусмотренного ст.325 УК. 

Предметом хищения в форме мошенничества и присвоения 
может быть как движимое, так и недвижимое имущество (жилые 
помещения, предприятия и т.д.). 

Хищение заключается в противозаконном, корыстном, без-
возмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц и в причинении имуществен-
ного ущерба собственнику или владельцу этого имущества.  

Под изъятием чужого имущества понимается перевод этого 
имущества в фактическое обладание виновного без каких-либо закон-
ных оснований и без согласия собственника или иного владельца. 

Существенный признак хищения – безвозмездный характер 
изъятия чужого имущества. Изъятие будет безвозмездным, если 
оно производится без соответствующего возмещения, т.е. бес-
платно или с неадекватным возмещением. Так, является хище-
нием завладение имуществом путем замены его на другое иму-
щество, заведомо менее ценное. 

Обязательным признаком хищения является причинение собст-
веннику или иному владельцу реального имущественного ущерба. 

Хищение чужого имущества признается оконченным пре-
ступлением с момента, когда имущество изъято, и похититель 
имеет реальную возможность воспользоваться или распоря-
диться похищенным. При этом не имеет значения, удалось ли 
виновному фактически распорядиться похищенным имуществом 
как своим собственным. (см. п.6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое»).  

Все хищения являются умышленными преступлениями. 
Цель при хищении заключается в стремлении получить факти-
ческую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чу-
жим имуществом как своим собственным. Корыстные цели и 
мотивы имеются и в тех случаях, когда похищенное имущество 
передается другим лицам, в обогащении которых виновный за-
интересован по различным причинам (при передаче похищенно-
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го имущества родным и близким виновного, передача в счет по-
гашения долга, сдача в аренду и т.п.).  

Незаконное изъятие чужого имущества без корыстного мо-
тива хищением не является. В силу отсутствия корыстного мо-
тива не может квалифицироваться как хищение, так называемое 
временное заимствование, когда, например, кассир берет в лич-
ное пользование деньги из кассы с намерением впоследствии их 
возвратить.  

Не всякое хищение чужого имущества является преступлени-
ем. Например, ответственность за мелкое хищение предусматрива-
ется Кодексом об административных правонарушениях. Сравнить с 
этим административным правонарушением можно кражу, которая 
превращается в преступление только в том случае, когда ущерб 
от нее составляет одну тысячу рублей (и более). 

Одно хищение отличается от другого по способу его со-
вершения. 

Статья 158. Кража 
Кража – это тайное хищение чужого имущества. Тайным 

является такое хищение, которое совершено в отсутствие собст-
венника (или иного владельца этого имущества) или посторон-
них лиц либо, хотя и в их присутствии, но незаметно для них. 
Тайным хищение является и тогда, когда указанные лица виде-
ли, что совершается кража, однако виновный, заблуждаясь, по-
лагал, что действует тайно (см. п.2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29). 

Хищение квалифицируется как кража и в тех случаях, когда 
собственник или владелец имущества (либо другие лица), хотя и 
наблюдают действия похитителя, но по каким-то причинам не 
обнаруживают своего присутствия, а также в случаях, когда они 
видят само событие завладения имуществом, но не осознают его 
противоправного характера. 

Ответственность за кражу наступает с 14 лет. 
Наказание за кражу усиливается, если она совершена при 

наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 ст. 158 УК: 
а) группой лиц по предварительному сговору;  
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б) с незаконным проникновением в помещение либо иное 
хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находивших-

ся при потерпевшем. 
Кража признается совершенной группой лиц по предвари-

тельному сговору (п.а ч.2 ст.158 УК), если в ней принимали не-
посредственное участие (действовали в качестве исполнителей) 
два или более лица, договорившиеся о совместном совершении 
кражи до начала преступления. При этом каждый из исполните-
лей своими действиями либо полностью, либо частично выпол-
няет объективную сторону кражи.  

Кража квалифицируется как совершенная группой лиц по 
предварительному сговору и в случаях так называемого техни-
ческого распределения ролей, когда согласно предварительной 
договоренности между соучастниками непосредственное изъя-
тие имущества осуществляет один из них, а другие соучастники 
в соответствии с предварительным распределением ролей свои-
ми согласованными действиями непосредственно содействовали 
изъятию имущества, например, посредством взлома замков, две-
рей, решеток для проникновения в жилище, посредством вывоза 
похищенного имущества и т.д. 

«Если организатор, подстрекатель или пособник непосред-
ственно не участвовал в совершении хищения чужого имущест-
ва, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как 
совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этих 
случаях, в силу части третьей статьи 34 УК РФ действия органи-
затора, подстрекателя или пособника следует квалифицировать 
со ссылкой на статью 33 УК РФ» (см. п.8 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29). 

Кража с незаконным проникновением в помещение либо 
иное хранилище предусмотрена п.б ч.2 ст.158 УК. Под проник-
новением следует понимать осуществленное без законных осно-
ваний физическое вторжение в любое помещение или иное хра-
нилище с целью совершить кражу чужого имущества. Проник-
новение может совершаться с преодолением или разрушением 
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запорных устройств, с преодолением сопротивления людей либо 
без этих признаков. К проникновению приравнивается извлече-
ние чужого имущества из помещения или иного хранилища с 
помощью различных орудий и приспособлений. 

Под помещением «понимаются строения и сооружения не-
зависимо от форм собственности, предназначенные для времен-
ного нахождения людей или размещения материальных ценно-
стей в производственных или иных служебных целях» (абзац 1 
примечания 3 к ст.158). 

Хранилищем признаются «хозяйственные помещения, обо-
собленные от жилых построек, участки территории, трубопро-
воды, иные сооружения независимо от форм собственности, ко-
торые предназначены для постоянного или временного хранения 
материальных ценностей» (абзац 2 примечания 3 к ст.158 УК). 

Кражу следует квалифицировать как причинившую значи-
тельный ущерб гражданину (п.в ч.2 ст.158 УК), если похищен-
ное имущество принадлежало физическому лицу, а его утрата с 
учетом уровня доходов, ценности и значения похищенного 
именно для потерпевшего и его семьи существенно ухудшает 
его материальное положение. При этом, согласно примечанию 2 
к ст.158 УК, ущерб не может признаваться значительным, если 
он составляет менее 2500 рублей. 

Ответственность за кражу имущества из одежды, сумки или 
другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (п.г ч.2 
ст.158 УК) обусловлено усилением борьбы с карманными кра-
жами как проявлением профессиональной преступности. 

Особо квалифицированные виды кражи предусмотрены ч.3 
настоящей статьи: 

а) с незаконным проникновением в жилище; 
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 
в) в крупном размере. 
Под жилищем следует понимать «индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от формы собственности, входя-
щее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или вре-
менного проживания, а равно иное помещение или строение, не 
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входящие в жилищный фонд, но предназначенные для времен-
ного проживания» (примечание к ст.139 УК). Незаконное про-
никновение в него должно пониматься так же, как и незаконное 
проникновение в помещение или иное хранилище. 

Под кражей из нефтепровода, нефтепродуктопровода или 
газопровода (п.б ч.3 ст.158 УК) понимается тайное хищение сы-
рой нефти, нефтепродуктов (бензина, мазута, дизельного топли-
ва и т.д.) или газа из любого звена системы транспортировки 
данных видов топлива от места добычи или переработки к по-
требителю путем незаконного подключения к магистральным 
трубопроводам или трубопроводам – отводам. 

Крупный размер кражи означает, что стоимость похищен-
ного имущества превышает 250 тысяч рублей (примечание 4 к 
ст.158 УК). 

Наиболее опасные виды кражи, предусмотренные ч.4 ст.158 
УК, характеризуются ее совершением: 

а) организованной группой;   
б) в особо крупном размере. 
Кража признается совершенной организованной группой, 

если она совершена устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или нескольких преступлений 
(необязательно краж). Организованная группа характеризуется, 
в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 
(руководителя) и заранее разработанного плана совместной пре-
ступной деятельности, распределением функций между членами 
группы при подготовке к совершению преступления и осущест-
влении преступного умысла (см. п.15 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29).  

При совершении кражи организованной группой действия 
всех ее участников квалифицируются одинаково – по п.а ч.4 
ст.158 УК. Однако ответственность наступает дифференциро-
ванно. Лицо, создавшее организованную группу либо руково-
дившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совер-
шенные организованной группой преступления, если они охва-
тывались его умыслом. Другие участники организованной груп-
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пы несут уголовную ответственность только за те кражи, в под-
готовке или совершении которых они участвовали. 

Особо крупный размер кражи означает, что стоимость по-
хищенного имущества превышает 1 миллион рублей (примеча-
ние 4 к ст.158 УК). «Как хищение в крупном размере должно 
квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого 
имущества, общая стоимость которого превышает двести пять-
десят тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион 
рублей, если эти хищения совершены одним способом и при об-
стоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хище-
ние в крупном или особо крупном размере» (п.25 указанного 
постановления). 

Необходимо иметь в виду, что размер кражи устанавливает-
ся исходя из стоимости похищенного имущества на день совер-
шения преступления, а при определении ущерба, который под-
лежит возмещению, нужно учитывать стоимость имущества на 
день принятия решения о возмещении вреда с последующей ин-
дексацией на момент исполнения приговора. 

Статья 159. Мошенничество 
Мошенничество – это хищение чужого имущества или при-

обретение права на чужое имущество, которое совершается пу-
тем обмана или злоупотребления доверием.  

Обман может заключаться в том, что собственник (или иной 
владелец) имущества вводится в заблуждение сообщением заве-
домо ложных сведений, склонением к передаче другим лицам 
имущества либо права на это имущество Формы обмана могут 
быть самыми разными: предоставление фальсифицированного 
товара; использование обманных приемов при расчете за товары 
или услуги, игре в азартные игры; имитация кассовых расчетов и 
т.д. (см. п.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате»). 

Обманом будет и умолчание о таких обстоятельствах, о ко-
торых виновный был обязан сообщить, в результате чего чело-
век отдает свое имущество обманщику даром.  
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Однако не всякий обман является мошенничеством. Напри-
мер, лицо, которое выдает себя за социального работника, якобы 
прибывшего в жилой дом для согласования каких-либо фор-
мальностей, и незаметно от жильца похищает  денежные средст-
ва, совершает не мошенничество, а кражу. 

Злоупотребление доверием как второй способ мошенниче-
ства заключается в том, что виновный в целях незаконного по-
лучения чужого имущества или приобретения права на него ис-
пользует особые доверительные отношения, сложившиеся меж-
ду ним и собственником или владельцем имущества. Примерами 
такого способа может служить преднамеренное невыполнение 
виновным принятых на себя обязательств (невозвращение бан-
ковского кредита, невозвращение взятого напрокат транспорт-
ного средства), если в момент принятия таких обязательств ви-
новный действовал с целью безвозмездного обращения чужого 
имущества в свою пользу. 

Специфика мошенничества состоит в том, что при злоупот-
реблении доверием, как и при обмане, собственник или иной вла-
делец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает 
имущество виновному, ошибочно полагая, что для этого имеются 
законные основания, и он действует в собственных интересах.  

В настоящее время большое распространение получили такие 
мошеннические действия, которые не связанны с непосредствен-
ным завладением чужим имуществом, а состоят в обманном при-
обретении права на него. Например, мошенник заключают с оди-
ноким престарелым человеком договор о пожизненном содержа-
нии с переходом к нему права собственности на жилье, не имея 
намерения реально выполнять договорные обязательства. 

Это преступление считается оконченным с момента неза-
конного перехода имущества во владение виновного и получе-
ния им возможности использовать его или распоряжаться им по 
своему усмотрению, а также с момента незаконного перехода к 
виновному права на имущество потерпевшего. 

Ответственность за мошенничество наступает с 16 лет. 
Такие квалифицирующие признаки мошенничества, как его 

совершение группой лиц по предварительному сговору, а также 
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с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст.159 
УК), имеют то же самое содержание, что и при краже (см. ком-
ментарий к ст.158 УК). 

Особо квалифицированные виды мошенничества (ч.3 ст.159 
УК) характеризуются его совершением лицом с использованием 
своего служебного положения либо в крупном размере 

Использование своего служебного положения при мошен-
ничестве означает, что должностное лицо либо государственный 
или муниципальный служащий, не являющийся должностным 
лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а равно сотрудник ком-
мерческой или иной организации, не наделенный управленче-
скими функциями (например, водитель – экспедитор, кассир, 
операционист банка), вопреки интересам службы использует 
вытекающие из его служебных полномочий возможности неза-
конного завладения чужим имуществом или для незаконного 
приобретения права на него (см. п.24 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51). 

Действия должностного лица, если они выразились в полу-
чении незаконного вознаграждения за совершение по службе 
определенных действий в интересах дающего, должны квалифи-
цироваться как получение взятки (ст.290 УК) независимо от от-
ветственности за мошенничество, а аналогичные действия лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, - как коммерческий подкуп по ч.3 или ч.4 
ст.204 УК. 

Вторым особо квалифицированным видом мошенничества 
является его совершение в крупном размере. Этот признак имеет 
то же содержание, что и при краже. 

Наиболее опасные виды мошенничества предусмотрены в ч.4 
настоящей статьи. Они характеризуются совершением данного 
преступления организованной группой либо в особо крупном раз-
мере. Эти признаки имеют то же содержание, что и при краже. 

Статья 160. Присвоение или растрата 
Присвоение или растрата – это хищение чужого имущества, 

вверенного виновному. Общим между присвоением и растратой 
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является то, что в обоих случаях виновный использует фактиче-
скую возможность воспользоваться или распорядиться в личных 
целях чужим имуществом, которое ему вверено и находится в 
его ведении. 

Ответственность за такое хищение несет только тот, кому 
имущество было вверено собственником (или иным уполномо-
ченным субъектом) для совершения каких-то действий по рас-
поряжению, управлению, доставке или хранению такого имуще-
ства. Она возможна лишь по достижении 16-летнего возраста. 

Наказание за присвоение или растрату чужого имущества 
усиливается при тех же обстоятельствах (части 2, 3 и 4 ст. 160 
УК), что и за мошенничество.  

Статья 161. Грабеж 
Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. От-

крытым хищением чужого имущества (ст.161 УК РФ) является 
такое хищение, которое совершается в присутствии собственни-
ка или иного владельца имущества либо на виду у посторонних. 
Как в одном, так и в другом случае похититель должен созна-
вать, что присутствующие при этом лица понимают противо-
правный характер его действий (независимо от того, принимали 
ли они меры к пресечению этих действий или нет).  

Если присутствующее при хищении лицо не осознает проти-
воправности действий, либо является близким родственником ви-
новного, который в связи с этим рассчитывает, что в процессе изъ-
ятия имущества он не встретит противодействия со стороны ука-
занного лица, содеянное образует состав кражи, а не грабежа. Если 
же указанные лица пытались воспрепятствовать хищению, то от-
ветственность виновного лица наступает по настоящей статье.  

Если потерпевший или иные лица не видят действий винов-
ного либо, видя факт изъятия имущества, считают его право-
мерным, на что и рассчитывает виновный, то хищение не может 
считаться открытым. Хищение не может быть признано как гра-
беж и в том случае, когда кто-либо из присутствующих замеча-
ет, что совершается незаконное завладение чужим имуществом, 
однако сам преступник ошибочно полагает, что действует неза-
метно для других лиц. 
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Хищение, начатое как тайное, может перерасти в открытое, 
если в процессе завладения имуществом похитителя замечают, 
но он, игнорируя данное обстоятельство, продолжает свои пре-
ступные действия и теперь уже открыто завладевает имущест-
вом. Вопрос о перерастании тайного хищения в открытое возни-
кает только в тех случаях, когда похититель еще не завладел 
имуществом либо не получил реальной возможности воспользо-
ваться им или распорядиться по своему усмотрению. 

Ответственность за грабеж наступает с 14 лет.   
В п.«г» ч.2 ст.161 УК предусмотрен такой специфический 

признак грабежа, как применение насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, либо угроза применения такого насилия. Необ-
ходимо отметить, что при грабеже насилие (либо угроза насили-
ем) может быть применена не только к собственнику или иному 
владельцу имущества, но и к другим лицам, которые реально 
(или по мнению грабителя) могли помешать хищению. 

Насилие при грабеже не представляет опасности для жизни 
или здоровья. Это такие действия, которые не создали угрозы 
для жизни, не причинили и не создали опасности причинения 
реального вреда здоровью, а были сопряжены с причинением 
физической боли, нанесением побоев или ограничением свобо-
ды потерпевшего или иного лица. В любом случае целью наси-
лия является завладение имуществом или его удержание. 

Статья 162. Разбой 
Разбой – это хищение чужого имущества, совершенное с при-

менением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с приме-
нением такого насилия. Для совершения разбоя (наиболее опасного 
из хищений) достаточно произнести фразу: «Жизнь или кошелек!», 
так как по своей юридической форме, разбой является нападением 
на человека. Нападение может быть замаскированным (купи у меня 
кирпич, а то ударю тебя им по голове…) либо выражаться в неза-
метном воздействии на потерпевшего токсическими, одурмани-
вающими веществами (угощение спиртным напитком с нервно-
паралитической добавкойдобавкой…).  

Присущее разбою насилие является опасным для жизни или 
здоровья. Насилие признается опасным для жизни, если способ 
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его применения создавал реальную опасность наступления 
смерти, даже когда он не причинил никакого реального вреда 
здоровью (например, воздействие электрическим током высоко-
го напряжения, удушение, длительное удерживание потерпев-
шего под водой и т.п.). Результатом такого насилия может быть 
причинение здоровью потерпевшего вреда (легкого, средней тя-
жести или тяжкого). Насилие при разбое может не повлечь таких 
последствий. Однако оно должно создавать реальную опасность 
для здоровья человека.  

Об этом могут свидетельствовать высказывания виновного 
(«убью», «искалечу» и т.п.), его действия (например, попытка уда-
рить в глаз острым предметом), а также демонстрация оружия или 
предметов, которыми может быть причинен вред здоровью.  

Если угроза насилием носила неопределенный характер, то 
«вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя необ-
ходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и вре-
мени совершения преступления, числа нападавших, характера 
предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъектив-
ного восприятия угрозы совершения каких-либо конкретных де-
монстративных действий, свидетельствовавших о намерении 
нападавших применить физическое насилие, и т.п.». (п.21 ука-
занного постановления). 

В отличие от других форм хищения чужого имущества,  
разбой признается оконченным преступлением с момента нача-
ла нападения. Тем самым при разбое невозможна стадия поку-
шения на это преступление. 

Ответственность за разбой наступает с 14 лет. 
Специфическим признаком разбоя при отягчающих обстоя-

тельствах  является применение оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК). В соответствии с Фе-
деральным законом «Об оружии» к оружию в собственном 
смысле относится огнестрельное (включая гладкоствольное 
охотничье), холодное (в том числе метательное), пневматиче-
ское и газовое оружие, специально предназначенное для пора-
жения цели и не имеющее иного, например, хозяйственно-
бытового, назначения.  
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К предметам, используемым в качестве оружия, относятся лю-
бые предметы, с помощью которых могут быть причинены смерть 
или телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (но-
жи, топоры, ломики, камни и т.д.). Под применением оружия или 
иных предметов понимается как их фактическое использование для 
причинения вреда здоровью человека, так и их демонстрация с уг-
розой немедленного использования в процессе нападения. 

Угроза заведомо негодным оружием либо имитацией ору-
жия (например, макетом пистолета) без намерения использовать 
эти предметы для причинения вреда здоровью не может рас-
сматриваться как вооруженный разбой. Однако учитывая, что 
потерпевший субъективно воспринимает нападение как реально 
угрожающее его жизни или здоровью, такое нападение следует 
квалифицировать как разбой по ч.1 ст.162 УК, а если потерпев-
ший при этом понимал, что его жизни и здоровью данные пред-
меты угрозы не представляют, то деяние должно квалифициро-
ваться как грабеж. 

Хищение, начатое как кража или грабеж, может перерасти в 
разбой, если виновный с целью завладения имуществом или с 
целью его удержания (после завладения) применяет, или угро-
жает применением насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Статья 163. Вымогательство 
Вымогательство не относится к хищениям, но является 

весьма распространенным и опасным преступлением против 
собственности. Оно причиняет вред не только собственности, но 
и чести, достоинству потерпевшего и его близких, их телесную 
неприкосновенность и здоровье. 

Вымогательство может быть направлено на само имущество 
(требование передачи имущества), а также на имущественные пра-
ва другого человека (требование составить договор дарения в поль-
зу вымогателя, предоставить помещение для его проживания и т.п).  

Предметом вымогательства могут быть и действия имуще-
ственного характера. Под совершением действий имуществен-
ного характера понимаются такие юридически значимые по-
ступки потерпевшего, в результате которых вымогатель  полу-
чит имущественную выгоду или избавится от материальных за-
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трат (например, выполнение для вымогателя какой-то бесплат-
ной работы, погашение его долга и т.п.). 

Способами принуждения потерпевшего к удовлетворению 
требований виновного являются угрозы: а) насилием; б) унич-
тожением чужого имущества; в) распространением сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 
огласка которых может причинить существенный вред правам и 
законным интересам потерпевшего или его близких.  

Характер насилия, которым угрожает вымогатель, в законе 
не конкретизирован, поэтому угроза охватывает любое насилие. 

Угроза уничтожением чужого имущества может касаться 
имущества, принадлежащего потерпевшему или его близким, а 
также имущества, не принадлежащего указанным лицам, если 
они несут ответственность за его сохранность. 

Ответственность за это преступление наступает с 14 лет. 
Вымогательство при отягчающих обстоятельствах преду-

смотрено в частях 2, 3 и 4 ст. 163 УК. Они имеют то же содер-
жание, что и при хищении. Признак применения насилия (п. «в» 
рассматриваемой статьи) означает действия, не связанные с при-
чинением вреда здоровью (ограничение свободы, побои и т.п.), а 
также причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Вымогательство, соединенное с применением или угрозой 
применения насилия, отличается от грабежа и разбоя. При гра-
беже и разбое насилие или угроза его применения являются 
средством завладения чужим имуществом, тогда как при вымо-
гательстве насилие или угроза его применения, подкрепляя 
предъявленное требование, служат средством принуждения по-
терпевшего к согласию на выполнение этого требования. 

Обращенное к должнику требование кредитора о возврате 
долга, даже если оно сопровождается указанными в ст.163 УК 
угрозами, не может квалифицироваться как вымогательство, по-
скольку данное преступление предполагает незаконное требова-
ние о передаче виновному чужого имущества. 

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием 

Это такое преступление против собственности, при котором 
имущество (предмет собственности) не отторгается от собствен-
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ника (или другого законного владельца), но из-за действий ви-
новного собственник несет убытки, не может извлечь выгоду из 
своей собственности.  

Способы данного преступления – обман или злоупотребле-
ние доверием. Самым простым (и, к сожалению, распространен-
ным) примером такого обмана служат махинации пользователей 
электроэнергией, которые манипулируют счетчиками потребле-
ния электричества для того, чтобы уменьшить свои платежи. 
Формой такого корыстного обмана может быть также  представ-
ление, например, поддельной справки о наличии у виновного 
инвалидности для уменьшения размера платежей за коммуналь-
ные услуги.  

При этом преступлении выгоду из собственности извлекает 
не собственник (или другой законный владелец), а обманщик 
(т.е. преступник).  

Ответственность за это преступление наступает с 16 лет. 
Квалифицированный состав преступления (ч.2 ст.165 УК) 

предусматривает его совершение группой лиц по предваритель-
ному сговору или в крупном размере. По своему содержанию 
эти признаки не отличаются от аналогичных признаков при хи-
щении чужого имущества. 

Особо квалифицированный состав данного преступления 
(ч.3 ст.165 УК) имеет место, если деяние: а) совершено органи-
зованной группой; б) причинило особо крупный ущерб. 

Первый признак имеет то же содержание, что и при хище-
нии. Во втором признаке законодатель связывает усиление нака-
зания не с крупным размером (как при хищении), а с крупным 
ущербом. При его установлении следует ориентироваться на тот 
же количественный критерий, установленный для особо крупно-
го размера при хищении (см. примечание 4 к ст.158 УК). 

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 

Автомобили и другие транспортные средства также являют-
ся имуществом, которое выступает предметом собственности. 
Предметом рассматриваемого преступления могут быть любые 
транспортные средства, за исключением тех, которые подпадают 
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под понятие судов воздушного или водного транспорта либо же-
лезнодорожного подвижного состава. 

Если посягательство на эту собственность заключается в 
хищении, то оно наказывается по такой статье УК, в которой 
предусматривается это хищение (кража, грабеж, разбой, при-
своение, мошенничество). Автомобиль (и другое транспортное 
средство) может быть и предметом вымогательства. В ст. 166 
УК предусматривается ответственность лишь за его угон. 

Своими действиями лицо нарушает право владения и поль-
зования транспортными средствами, принадлежащими собст-
веннику или иному владельцу. Угоняемое транспортное средст-
во является для виновного чужим, ему не принадлежит и он не 
является его законным владельцем или постоянным пользовате-
лем. Однако самовольная поездка на транспортном средстве, 
принадлежащем кому-то из членов семьи лица, либо шофера на 
закрепленной за ним машине не образует состава данного пре-
ступления. 

Угон обычно совершается по корыстным мотивам (стрем-
ление безвозмездно использовать чужое транспортное средство). 
Однако квалификация преступления по ст.166 УК не исключает-
ся и в тех случаях, когда угон совершается из мести, хулиган-
ских побуждений и т.д. 

Ответственность за это преступление наступает с 14 лет.  
Часть 4 ст.166 УК предусматривает наиболее опасную раз-

новидность данного преступления, выделенную по признаку 
применения (или угрозы применения) насилия, опасного для 
жизни или здоровья. Этот признак имеет такое же содержание, 
как при разбое. 
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Глава 22. Преступления в сфере  
экономической деятельности 

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности 

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица ли-
бо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче 
специального разрешения (лицензии) на осуществление опреде-
ленной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограниче-
ние прав и законных интересов индивидуального предпринима-
теля или юридического лица в зависимости от организационно-
правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоя-
тельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, ес-
ли эти деяния совершены должностным лицом с использованием 
своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шес-
тидесяти часов. 

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в 
законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный 
ущерб, - наказываются лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 



 414

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением 
статей 174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, 
крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолжен-
ностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход 
либо задолженность в сумме, превышающей один миллион 
пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. 

 
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей 
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искаже-

ние сведений государственного кадастра недвижимости, а равно 
умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти 
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности должностным лицом с использованием своего служеб-
ного положения, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти часов. 

 
Статья 170.1. Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета 

1. Представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав 
на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные 
данные, в целях внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в сис-
тему депозитарного учета недостоверных сведений об учредите-
лях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной 
стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственно-
го общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных 
бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории имен-
ных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о 
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лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, 
переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица или 
об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на 
приобретение права на чужое имущество, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 
без такового. 

2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему 
депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем 
неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к 
системе депозитарного учета - 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок со штрафом в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей ста-
тьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его 
применения, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет или без такового. 

 
Статья 171. Незаконное предпринимательство 
1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб граж-
данам, организациям или государству либо сопряжено с извле-
чением дохода в крупном размере, - 
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наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние: 
а) совершенное организованной группой; 
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,  
в) утратил силу 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

Примечание. Утратило силу. 
 
Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, пере-

возка или сбыт немаркированных товаров и продукции 
1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях 

сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые 
подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, 
специальными марками или знаками соответствия, защищенны-
ми от подделок, совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) организованной группой; 
б) утратил силу 
в) в особо крупном размере, - 
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наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Утратило силу 
 
Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азарт-

ных игр 
1. Организация и (или) проведение азартных игр с исполь-

зованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе 
подвижной связи, либо без полученного в установленном поряд-
ке разрешения на осуществление деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извле-
чением дохода в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо обязательными рабо-
тами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния: 
а) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере; 
б) совершенные организованной группой, - 
наказываются штрафом в размере до одного миллиона руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет либо без такового. 
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Статья 172. Незаконная банковская деятельность 
1. Осуществление банковской деятельности (банковских 

операций) без регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового. 

2. То же деяние: 
а) совершенное организованной группой; 
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере,  
в) утратил силу 
наказывается принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового. 

 
Статья 173. Утратила силу. 
 
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реоргани-

зация) юридического лица 
1. Образование (создание, реорганизация) юридического 

лица через подставных лиц - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 
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2. Те же деяния, совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье 
понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) 
юридического лица или органами управления юридического ли-
ца, путем введения в заблуждение которых было образовано 
(создано, реорганизовано) юридическое лицо. 

 
Статья 173.2. Незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица 
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, 

или выдача доверенности, если эти действия совершены для об-
разования (создания, реорганизации) юридического лица в целях 
совершения одного или нескольких преступлений, связанных с 
финансовыми операциями либо сделками с денежными средст-
вами или иным имуществом, - наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев 
до одного года, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет. 

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, 
или использование персональных данных, полученных незакон-
ным путем, если эти деяния совершены для образования (созда-
ния, реорганизации) юридического лица в целях совершения од-
ного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми 
операциями либо сделками с денежными средствами или иным 
имуществом, - наказываются штрафом в размере от трехсот до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
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принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Примечание. Под приобретением документа, удостове-
ряющего личность, в настоящей статье понимается его получе-
ние на возмездной или безвозмездной основе, присвоение най-
денного или похищенного документа, удостоверяющего лич-
ность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления 
доверием. 

 
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем 

1. Совершение финансовых операций и других сделок с де-
нежными средствами или иным имуществом, заведомо приобре-
тенными другими лицами преступным путем (за исключением 
преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 
199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 
денежными средствами или иным имуществом - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей ста-
тьи, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного положения, - 
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наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет или без такового и с ог-
раничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные организованной группой, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или 
без такового. 

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками 
с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в 
крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 на-
стоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие 
сделки с денежными средствами или иным имуществом, совер-
шенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей. 

 
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате со-
вершения им преступления 

1. Финансовые операции и другие сделки с денежными 
средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в 
результате совершения им преступления (за исключением пре-
ступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 
и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного 
вида владению, пользованию и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным имуществом, совершенные в 
крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет, либо лишением сво-
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боды на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 

либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового. 

 
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем 
1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем, - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомо-

биля или иного имущества в крупном размере, - 
в) утратил силу 
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо аре-
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стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой или ли-
цом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет или без такового. 

 
Статья 176. Незаконное получение кредита 
1. Получение индивидуальным предпринимателем или ру-

ководителем организации кредита либо льготных условий кре-
дитования путем представления банку или иному кредитору за-
ведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо фи-
нансовом состоянии индивидуального предпринимателя или ор-
ганизации, если это деяние причинило крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Незаконное получение государственного целевого креди-
та, а равно его использование не по прямому назначению, если 
эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограни-
чением свободы на срок от одного года до трех лет, либо прину-
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дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

 
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредитор-

ской задолженности 
Злостное уклонение руководителя организации или гражда-

нина от погашения кредиторской задолженности в крупном раз-
мере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную 
силу соответствующего судебного акта - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Утратило силу 
 
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции 
1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции 

путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами 
ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), неодно-
кратного злоупотребления доминирующим положением, выра-
зившимся в установлении и (или) поддержании монопольно вы-
сокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном от-
казе или уклонении от заключения договора, ограничении дос-
тупа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гра-
жданам, организациям или государству либо повлекли извлече-
ние дохода в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до одного года или без таково-
го, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением пра-
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ва занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения; 
б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого 

имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, 
при отсутствии признаков вымогательства; 

в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие из-
влечение дохода в особо крупном размере, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок от одного года до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с применением насилия или с уг-
розой его применения, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок от одного года 
до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет. 

Примечания. 1. Доходом в крупном размере в настоящей 
статье признается доход, сумма которого превышает пять мил-
лионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двадцать 
пять миллионов рублей. 

2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 
сумма которого превышает один миллион рублей, а особо круп-
ным ущербом - три миллиона рублей. 
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3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно способствовало раскрытию этого преступления, воз-
местило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный 
в результате действий, предусмотренных настоящей статьей, и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

4. Неоднократным злоупотреблением доминирующим по-
ложением признается совершение лицом злоупотребления до-
минирующим положением более двух раз в течение трех лет, за 
которые указанное лицо было привлечено к административной 
ответственности. 

 
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к от-

казу от ее совершения 
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно распространения све-
дений, которые могут причинить существенный вред правам и 
законным интересам потерпевшего или его близких, при отсут-
ствии признаков вымогательства - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) утратил силу 
б) с применением насилия; 
в) организованной группой, - 
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 
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Статья 180. Незаконное использование товарного знака 
1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это 
деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет. 

2. Незаконное использование предупредительной маркиров-
ки в отношении не зарегистрированного в Российской Федера-
ции товарного знака или наименования места происхождения 
товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило 
крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одно-
го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет или без такового. 

 
Статья 181. Нарушение правил изготовления и использова-

ния государственных пробирных клейм 
1. Несанкционированные изготовление, сбыт или использова-

ние, а равно подделка государственного пробирного клейма, со-
вершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, - 
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наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - 
наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 182. Утратила силу 
 
Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, 
подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного до шести месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Незаконные разглашение или использование сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
без согласия их владельца лицом, которому она была доверена 
или стала известна по службе или работе, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совер-
шенные из корыстной заинтересованности, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей 
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет. 

 
Статья 184. Подкуп участников и организаторов профес-

сиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерче-
ских конкурсов 

1. Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руково-
дителей команд и других участников или организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или 
членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказа-
ния влияния на результаты этих соревнований или конкурсов - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
трех месяцев. 

2. То же деяние, совершенное организованной группой, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

3. Незаконное получение спортсменами денег, ценных бу-
маг или иного имущества, переданных им в целях оказания 
влияния на результаты указанных соревнований, а равно неза-
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конное пользование спортсменами услугами имущественного 
характера, предоставленными им в тех же целях, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

4. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного 
имущества, незаконное пользование услугами имущественного 
характера спортивными судьями, тренерами, руководителями 
команд и другими участниками или организаторами профессио-
нальных спортивных соревнований, а равно организаторами или 
членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях, 
указанных в части третьей настоящей статьи, - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное 
частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от 
уголовной ответственности, если в отношении его имело место 
вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о 
подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

 
Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 
1. Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостовер-

ной информации, утверждение либо подтверждение содержаще-
го заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета 
(уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, а равно разме-
щение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел 
государственную регистрацию, за исключением случаев, когда 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не 
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предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссион-
ных ценных бумаг, если эти деяния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

Примечание. Крупным ущербом, доходом в крупном раз-
мере в статьях 185, 185.1, 185.2 и 185.4 настоящего Кодекса при-
знаются ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион 
рублей, особо крупным - два миллиона пятьсот тысяч рублей. 

 
Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или пре-

доставления информации, определенной законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления ин-
формации, определенной законодательством Российской Феде-
рации о ценных бумагах, либо предоставление заведомо непол-
ной или ложной информации, если эти деяния причинили 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет. 
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Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные 
бумаги 

1. Нарушение установленного порядка учета прав на ценные 
бумаги лицом, в должностные обязанности которого входит со-
вершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, 
причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или го-
сударству, - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года либо без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой либо причинившее особо крупный 
ущерб, - наказывается принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет или без такового с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

3. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостовер-
ных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог 
документов, на основании которых были внесены запись или 
изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное 
хранение этих документов предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, - наказываются штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двух лет или без такового, 
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либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на тот же срок со штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

 
Статья 185.3. Манипулирование рынком 
1. Манипулирование рынком, то есть умышленное 

распространение через средства массовой информации, в том 
числе электронные, информационно-телекоммуникационные 
сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или 
совершение операций с финансовыми инструментами, ино-
странной валютой и (или) товарами либо иные умышленные 
действия, запрещенные законодательством Российской Федера-
ции о противодействии неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулированию рынком, если в ре-
зультате таких незаконных действий цена, спрос, предложение 
или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддер-
живались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без учета указанных выше незакон-
ных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гра-
жданам, организациям или государству либо сопряжены с из-
влечением излишнего дохода или избежанием убытков в круп-
ном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
либо без такового с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные организованной группой или причинившие 
ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или 
государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода 
или избежанием убытков в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без 
такового с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Примечания. 1. Крупным ущербом, излишним доходом, 
убытками в крупном размере в настоящей статье признаются 
ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей два с 
половиной миллиона рублей, в особо крупном размере - в сумме, 
превышающей десять миллионов рублей. 

2. Излишним доходом в настоящей статье признается доход, 
определяемый как разница между доходом, который был полу-
чен в результате незаконных действий, и доходом, который 
сформировался бы без учета незаконных действий, предусмот-
ренных настоящей статьей. 

3. Избежанием убытков в настоящей статье и статье 185.6 
настоящего Кодекса признаются убытки, которых лицо избежа-
ло в результате неправомерного использования инсайдерской 
информации и (или) манипулирования рынком. 
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Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или не-
законное ограничение прав владельцев ценных бумаг 

1. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва об-
щего собрания владельцев ценных бумаг, незаконный отказ ре-
гистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных 
бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании, про-
ведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутст-
вии необходимого кворума, а равно иное воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение установленных за-
конодательством Российской Федерации прав владельцев эмис-
сионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инве-
стиционных фондов, если эти деяния причинили гражданам, ор-
ганизациям или государству крупный ущерб либо сопряжены с 
извлечением дохода в крупном размере, - наказываются штра-
фом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в раз-
мере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года либо без 
такового с лишением права занимать определенные должности 
либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания 
акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 
совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества 

1. Умышленное искажение результатов голосования либо 
воспрепятствование свободной реализации права при принятии 
решения на общем собрании акционеров, общем собрании уча-
стников общества с ограниченной (дополнительной) ответствен-
ностью или на заседании совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества путем внесения в протокол 
общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания сове-
та директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отра-
жающие ход и результаты голосования документы заведомо не-
достоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или 
результатах голосования, путем составления заведомо недосто-
верного списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии, заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюл-
летеней для голосования, блокирования или ограничения факти-
ческого доступа акционера (участника) хозяйственного общест-
ва или члена совета директоров (наблюдательного совета) к го-
лосованию, несообщения сведений о проведении общего собра-
ния акционеров (участников) или заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) либо сообщения недостоверных све-
дений о времени и месте проведения общего собрания, заседа-
ния совета директоров (наблюдательного совета), голосования 
от имени акционера (участника) хозяйственного общества или 
члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо 
подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полно-
мочий, совершенные в целях незаконного захвата управления в 
юридическом лице посредством принятия незаконного решения 
о внесении изменений в устав хозяйственного общества, или об 
одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, или об изменении 
состава органов управления хозяйственного общества (совета 
директоров, единоличного или коллегиального исполнительного 
органа общества), или об избрании его членов и о досрочном 
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прекращении их полномочий, или об избрании управляющей 
организации либо управляющего, или об увеличении уставного 
капитала хозяйственного общества путем размещения дополни-
тельных акций, или о реорганизации либо ликвидации хозяйст-
венного общества, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок от шести месяцев до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет либо без такового. 

2. Те же деяния, если они были совершены путем принуж-
дения акционера общества, участника общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью, члена совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества к голосова-
нию определенным образом или отказу от голосования, соеди-
ненных с шантажом, а равно с угрозой применения насилия либо 
уничтожения или повреждения чужого имущества, - наказыва-
ются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет. 

 
Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг 
1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских би-

летов Центрального банка Российской Федерации, металличе-
ской монеты, государственных ценных бумаг или других цен-
ных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной 
валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хране-
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ние, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных бан-
ковских билетов Центрального банка Российской Федерации, 
металлической монеты, государственных ценных бумаг или дру-
гих ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо ино-
странной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

 
Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов 
1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кре-

дитных либо расчетных карт, а также иных платежных докумен-
тов, не являющихся ценными бумагами, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - 
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наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового. 

 
Статья 188. Утратила силу. 
 
Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации 

или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, науч-
но-технической информации, незаконное выполнение работ (ока-
зание услуг), которые могут быть использованы при создании ору-
жия массового поражения, вооружения и военной техники 

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или пере-
дача лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономи-
ческую деятельность, иностранной организации или ее предста-
вителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное выполнение этим лицом 
работ для иностранной организации или ее представителя либо 
незаконное оказание услуг иностранной организации или ее 
представителю, которые заведомо для указанного лица могут 
быть использованы при создании вооружения и военной техники 
и в отношении которых установлен экспортный контроль (при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 
статьями 226.1 и 275 настоящего Кодекса), - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные организованной группой либо в отношении 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, работ (услуг), которые заведомо для 
лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность, могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки и в отношении кото-
рых установлен экспортный контроль, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Под лицом, наделенным правом осуществ-
лять внешнеэкономическую деятельность, в настоящей статье 
понимаются руководитель юридического лица, созданного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 
имеющего постоянное место нахождения на территории Россий-
ской Федерации, а также физическое лицо, имеющее постоянное 
место жительства на территории Российской Федерации и заре-
гистрированное на территории Российской Федерации в качест-
ве индивидуального предпринимателя. 

 
Статья 190. Невозвращение на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и архео-
логического достояния народов Российской Федерации и зару-
бежных стран 

Невозвращение в установленный срок на территорию Рос-
сийской Федерации предметов художественного, исторического 
и археологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое воз-
вращение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - 
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наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового. 

 
Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга 
1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металла-

ми, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в 
нарушение правил, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или 
пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных кам-
ней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением 
ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совер-
шенные в крупном размере, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или 
группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 
без такового. 

 
Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драго-

ценных металлов и драгоценных камней 
Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обяза-

тельной продажи государству добытых из недр, полученных из 
вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных 
металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в 
крупном размере, - 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Утратило силу 
 
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в ино-

странной валюте 
Невозвращение в крупном размере из-за границы руководи-

телем организации средств в иностранной валюте, подлежащих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обя-
зательному перечислению на счета в уполномоченный банк Рос-
сийской Федерации, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, 
признается совершенным в крупном размере, если сумма невоз-
вращенных средств в иностранной валюте превышает тридцать 
миллионов рублей. 

 
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица 
1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых 

с организации или физического лица, совершенное в крупном 
размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, ли-
бо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) утратил силу 
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г) в особо крупном размере, - наказывается штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные: 

а) должностным лицом с использованием своего служебно-
го положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему тамо-
женный или пограничный контроль, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двена-
дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового. 

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей 
признается совершенным в крупном размере, если сумма неупла-
ченных таможенных платежей, взимаемых с физического лица, 
превышает один миллион рублей, с организации - два миллиона 
рублей, а в особо крупном размере - если сумма неуплаченных та-
моженных платежей, взимаемых с физического лица, превышает 
три миллиона рублей, с организации - десять миллионов рублей. 
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Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве 
1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имуще-

ственных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, 
местонахождении либо иной информации об имуществе, иму-
щественных правах или имущественных обязанностях, передача 
имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтоже-
ние имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация 
бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих эко-
номическую деятельность юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, если эти действия совершены при нали-
чии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев либо без такового. 

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требова-
ний отдельных кредиторов за счет имущества должника - юри-
дического лица руководителем юридического лица или его уч-
редителем (участником) либо индивидуальным предпринимате-
лем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие 
совершено при наличии признаков банкротства и причинило 
крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
одного года, либо принудительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без 
такового. 
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3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитраж-
ного управляющего либо временной администрации кредитной 
или иной финансовой организации, в том числе уклонение или 
отказ от передачи арбитражному управляющему либо времен-
ной администрации кредитной или иной финансовой организа-
ции документов, необходимых для исполнения возложенных на 
них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридиче-
скому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой орга-
низации, в случаях, когда функции руководителя юридического 
лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, 
возложены соответственно на арбитражного управляющего или 
руководителя временной администрации кредитной или иной 
финансовой организации, если эти действия (бездействие) при-
чинили крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 
Статья 196. Преднамеренное банкротство 
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руково-

дителем или учредителем (участником) юридического лица либо 
индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), 
заведомо влекущих неспособность юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 
на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч руб-
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лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев либо без такового. 

 
Статья 197. Фиктивное банкротство 
Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публич-

ное объявление руководителем или учредителем (участником) 
юридического лица о несостоятельности данного юридического 
лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несо-
стоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб, - 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, либо лишением свобо-
ды на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

 
Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица 
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физиче-

ского лица путем непредставления налоговой декларации или 
иных документов, представление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо путем включения в налоговую дек-
ларацию или такие документы заведомо ложных сведений, со-
вершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех 
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лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье 
признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот 
тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и 
(или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм 
налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион во-
семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, со-
ставляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд 
более трех миллионов рублей, при условии, что доля неуплачен-
ных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежа-
щих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 
девять миллионов рублей. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмот-
ренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответст-
венности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и со-
ответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, опреде-
ляемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации 
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации путем непредставления налоговой декларации или 
иных документов, представление которых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах яв-
ляется обязательным, либо путем включения в налоговую дек-
ларацию или такие документы заведомо ложных сведений, со-
вершенное в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо аре-
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стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье, а 
также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма на-
логов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех 
финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при ус-
ловии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превыша-
ет 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сбо-
ров, либо превышающая шесть миллионов рублей, а особо 
крупным размером - сумма, составляющая за период в преде-
лах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов рублей, 
при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов 
превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и 
(или) сборов, либо превышающая тридцать миллионов рублей. 

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмот-
ренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего 
Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 
этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уп-
лачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 
сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
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Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента 
1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налого-

вого агента по исчислению, удержанию или перечислению нало-
гов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответст-
вующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном 
размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет кото-
рых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, за счет которых в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание 
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недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное собственни-
ком или руководителем организации либо иным лицом, выпол-
няющим управленческие функции в этой организации, или ин-
дивидуальным предпринимателем в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без та-
кового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 200. Утратила силу 
 
Комментарий к главе 22: 
Отличительная особенность действующего уголовного зако-

нодательства по сравнению с предыдущим законодательством со-
ветского периода заключается в том, что оно направлено на все-
мерную охрану предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. Это выражается не только в том, что в нем установлена 
ответственность за несоблюдение тех или иных правил при ее ве-
дении хозяйствующими субъектами (организациями, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями). 

Уголовному преследованию подвергаются и должностные ли-
ца, в компетенцию которых входит регистрация юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, выдача лицензий и иные 
организационно-контрольные функции, если они злоупотребляют 
своими полномочиями, ущемляют права и законные интересы вы-
шеперечисленных субъектов. Именно поэтому первой статьей, ко-
торой открывается комментируемая глава, является статья об уго-
ловной ответственности за  воспрепятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). 

Это преступление нарушает провозглашенные Конституци-
ей РФ (ст. 8 и 34) свободу и гарантии осуществления предпри-
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нимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на свой 
риск и направлена на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Участ-
ники предпринимательской (и иной экономической деятельно-
сти) самостоятельно избирают сферу своей деятельности и не 
могут быть ограничены при определении видов выпускаемой 
продукции, ценообразовании и распределении прибыли. Поэто-
му уголовно-наказуемыми признаются деяния, выражающиеся в 
отказе регистрации предпринимательской деятельности по мо-
тиву нецелесообразности, отказе в выдачи лицензии без наличия 
к тому законных оснований, либо в незаконном вмешательстве в 
такую  деятельность  должностных лиц. 

Уголовная ответственность наступает только в том случае, 
если неправомерные действия должностного лица привели к то-
му, что юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель понесли реальные убытки или имела место упущенная вы-
года в крупном размере.  

Особо законодатель выделяет из большого круга должност-
ных преступлений деяния, которые связаны со злоупотребле-
ниями своими полномочиями в сфере землепользования (ст. 170 
УК) и ведения единых государственных реестров юридических 
лиц, владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета  
(ст. 1701 УК). К первому из названных преступлений относятся 
регистрация заведомо незаконных сделок с землей; искажение 
сведений, вносимых в государственный кадастр о составе зе-
мель, их ценности и значимости для народного хозяйства; вне-
сение в него заведомо ложных сведений о размерах платежей за 
землю, которые совершаются из корыстной или иной личной 
заинтересованности. Второе – заключается в предоставлении в 
соответствующий орган документов, содержащих заведомо 
ложные данные с целью внесения в указанные реестры недосто-
верных сведений. 



 452

Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской 
деятельности, составляют наиболее значительную часть пре-
ступлений гл. 22 УК. 

Предпринимательская деятельность должна соответство-
вать определенным требованиям, а отдельные ее виды, связан-
ные с производством или реализацией отдельных видов продук-
ции, требуют соблюдения особых правил и условий ее осущест-
вления. Это замечание полностью относится к сфере, связанной 
с алкогольной и табачной продукцией, которая должна особым 
образом сертифицироваться, в частности, помечаться марками 
акцизного сбора. Поэтому производство, приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт немаркированных товаров  подлежат 
уголовной ответственности по ст. 1711  УК. Данная мера должна 
предотвратить непоступление в бюджет налогов и сборов, а 
также способствовать легальному производству алкоголя, табака 
и табачных изделий. 

Организация и проведение азартных игр разрешены только 
в специально установленных для этого зонах, при наличии ли-
цензии, и с соблюдением определенных требований. Игнориро-
вание предусмотренного законодательством Российской Феде-
рации порядка ведения такой деятельности, образует состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 1712  УК. 

В предпринимательской деятельности должно использо-
ваться только лишь законно приобретенное имущество, поэто-
му установлена уголовная ответственность за легализацию (от-
мывание) денежных средств и иного имущества, которое было 
получено в результате совершения преступления. Общественная 
опасность подобных действий обусловлена также и тем, что ле-
гализация – это своеобразная форма укрывательства совершен-
ных ранее преступлений, что затрудняет их раскрытие. 

Легализация заключается в придании преступно получен-
ному имуществу видимости законно приобретенного за счет со-
вершения с ним сделок или иных финансовых операций. Лега-
лизовать имущество могут как лица, не совершавшие первичное 
преступление, и в этом случае они подлежат уголовной ответст-
венности по ст. 174 УК, так и лица, сами добывшие его преступ-
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ным путем, для которых предусмотрена ответственность в ст. 
1741  УК. По ст. 174 УК ответственность наступает независимо 
от суммы легализованного имущества, а по ст. 1741 УК – при 
крупном размере, т.е. сумме, превышающей 6 млн. руб.  

Предпринимательская деятельность охраняется от недоб-
росовестной конкуренции, которая выражается в недопущении, 
ограничении или устранении конкуренции (ст. 178 УК). Уголов-
ный закон ориентируется на Федеральный закон от 26.07.2006 
«О защите конкуренции». В нем раскрывается содержание поня-
тия конкуренция, которая в своей основе содержит положитель-
ный заряд и направлена на повышение производительности и 
качества товаров и оказываемых услуг. Но она не должна приво-
дить к искусственному повышению (занижению) цен и изгна-
нию с рынка других производителей либо ограничивать появле-
ние новых, и использовать недопустимые способы ее ведения, 
которые также подробно перечисляются в приведенном выше 
законе. Собственно их осуществление и является уголовно-
наказуемым деянием. Уголовной ответственности подлежат ру-
ководители предприятий и организаций, допустившие в своей 
деятельности приемы незаконной конкуренции и причинившие в 
результате этого крупный ущерб (свыше 1 млн. руб.) либо особо 
крупный (свыше 3 млн. руб.) иным участникам товарного или 
финансового рынка. 

Как уже отмечалось ранее, должностные лица в пределах 
своей компетенции могут существенным образом влиять на дея-
тельность субъектов экономической деятельности, поэтому, если 
они принимают какие-либо решения, направленные на недопу-
щение, ограничение или устранение конкуренции, они также 
подлежат уголовной ответственности по ч. 2 ст. 178 УК. Напри-
мер, вводя запреты на продажу (покупку) товара из одного ре-
гиона в другом, запрещая производителям создавать определен-
ные товары или оказывать услуги и т.д. 

Более сурово наказываются такие действия, которые были 
связаны с применением насилия, сопровождались уничтожением 
или повреждением чужого имущества либо высказывалась  уг-
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роза их совершения (ч. 3 ст. 178 УК) при отсутствии признаков 
вымогательства. 

В соответствии с Примечанием 3 к ст. 178 УК лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное этой статьей, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно способствовало рас-
крытию преступления, возместило причиненный ущерб или пере-
числило в федеральный бюджет доход, полученный в результате 
недопущения, ограничения или устранения конкуренции. 

К незаконным методам  конкуренции можно отнести под-
куп участников и организаторов профессиональных спортивных 
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 
УК). Зачастую для достижения желаемой награды и вознаграж-
дения подкупаются спортсмены, судьи, тренеры, организаторы 
или члены жюри и др. лица, которые могут оказать влияние на 
окончательный результат. 

Ответственности подлежат как лица, передавшие предмет 
подкупа (деньги, иные ценности), так и получившие их. 

Неправомерное воздействие на лиц, ведущих предпринима-
тельскую или иную экономическую деятельность, может быть 
связано с желанием вынудить их отказаться от заключения вы-
годного контракта, размещения своих торговых и иных произ-
водственных помещений в удобном месте, поскольку в этом 
оказался заинтересован иной субъект, действующий в том же 
сегменте экономического пространства. Удовлетворение подоб-
ных запросов может происходить неправомерным образом за 
счет принуждения к совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения. Именно такие деяния подлежат уголовной ответст-
венности по ст. 179 УК, и заключаются они в угрозе применения 
насилия либо угрозе уничтожения или повреждения чужого 
имущества, а также угрозе распространения сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам и законным инте-
ресам потерпевшего или его близких. Более строгое наказание 
предусмотрено за случаи, которые непосредственно были связа-
ны с насилием: побоями, причинением вреда здоровью.  

В соответствии с действующим законодательством каждый 
товаропроизводитель использует специальные обозначения – 
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товарный знак, знак обслуживания  (словесные, изобразитель-
ные и др.), которые позволяют индивидуализировать товар или 
услугу (ст. 1477 ГК РФ). На товаре может быть указано наиме-
нование места его происхождения, определяющее его особые 
свойства (ст. 1516 ГК РФ). 

Указанные обозначения подлежат правовой охране на осно-
вании их регистрации в установленном порядке, о чем выдается 
свидетельство, удостоверяющее исключительное право на их 
обладание. Правообладатель имеет исключительное право поль-
зоваться и распоряжаться товарным знаком (наименованием 
места происхождения товара), а также запрещать его использо-
вание другими лицами. 

Недобросовестные товаропроизводители могут использо-
вать перечисленные знаки обозначения в своих корыстных це-
лях, проставляя их на своих товарах, используя в рекламе, вы-
весках, официальной документации с тем, чтобы извлечь из это-
го для себя выгоду. Как правило, произведенные ими товары не 
соответствуют уровню и качеству правообладателя знаков, а по-
рой могут причинить и вред здоровью потребителей. Именно 
поэтому в ст. 180 УК установлена ответственность за незаконное 
неоднократное использование товарного знака, знака обслужи-
вания или наименования места происхождения товаров, преду-
предительной маркировки, а также, если в результате такого ис-
пользования был причинен крупный ущерб производителю то-
вара или потребителю. 

Более подробно вопросы, связанные с применением ст. 180 УК 
рассмотрены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел 
о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании товарного знака». 

Во всем мире серьезной охране подлежат сведения, со-
ставляющие коммерческую или банковскую тайну, чтобы они не 
использовались конкурирующими предприятиями в ущерб тем 
организациям, которым они принадлежат. 

Сведения о вкладах физических лиц и юридических органи-
заций в банках, о совершаемых ими операциях, а также о со-
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стоянии налоговой отчетности, платежеспособности, попавшие в 
руки посторонних лиц, могут быть использованы во вред пере-
численным субъектам. Поэтому уголовной ответственности 
подлежат действия, заключающиеся в незаконном получении и 
разглашении сведений, составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну, а также за использование таких све-
дений (ст. 183 УК). 

Понятие информации, составляющей коммерческую тайну, 
дается в Федеральном законе от 29.07.2004 «О коммерческой 
тайне»; банковскую тайну – в Федеральном законе от 02.12.90 
«О банках и банковской деятельности». 

Ответственность за разглашение или использование ком-
мерческой, налоговой или банковской тайны без согласия ее 
владельца несут лица, которым она была доверена или стала из-
вестна по службе или работе (работники, должностные лица и 
служащие правоохранительных и налоговых органов, сотрудни-
ки банка и др.). 

С 31 июля 2013 г. вступает в силу ст. 1856 УК, в которой ус-
танавливается ответственность за использование инсайдерской 
информации, если это было связано с причинением крупного 
ущерба, извлечением дохода или избежанием убытков в круп-
ном размере (свыше 2,5 млн. руб.). 

Инсайдерская информация включает сведения, составляю-
щие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи 
(информация о почтовых переводах денежных средств) и иную 
охраняемую законом тайну, распространение или предоставле-
ние которой может оказать существенное влияние на цены фи-
нансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. 
Перечень ее видов приводится в Федеральном законе от 27 июля 
2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации и манипулированию рын-
ком и о внесению изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Предпринимательская деятельность не обходится без рис-
ков, которые при определенных обстоятельствах могут привести 
к банкротству. Для противодействия неправомерным деяниям, 
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которые могут совершать хозяйствующие субъекты при бан-
кротстве, в УК РФ включены три статьи, основные положения 
которых попытаемся изложить ниже.  

Банкротство в соответствии с  Федеральным законом от 
26.10.2002  «О несостоятельности (банкротстве)» определяется 
как неспособность должника, оказавшегося банкротом, в полном 
объеме и в установленный срок  удовлетворить денежные требо-
вания кредиторов (иных организаций) или исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. 

Банкротство устанавливается арбитражным судом, при этом 
определяется порядок удовлетворения требований кредиторов за 
счет имущества обанкротившегося должника. Однако недобро-
совестные предприниматели, незаинтересованные в удовлетво-
рении законных требований иных лиц, могут совершать различ-
ные неправомерные действия в целях сокрытия имущества, на 
которое может быть обращено взыскание. За подобные дейст-
вия, за уничтожение, отчуждение имущества, а также за сокры-
тие сведений о нем, о  месте его нахождения, сокрытие, уничто-
жение и фальсификацию бухгалтерских и иных документов, 
имеющих отношение к экономической деятельности, если это 
привело к наступлению крупного ущерба,  установлена уголов-
ная ответственность в ч. 1 ст. 195 УК.  

Помимо этого уголовная ответственность наступает за не-
соблюдение очередности выплаты денежных средств, при усло-
вии причинения крупного ущерба тем лицам, требования кото-
рых должны были быть удовлетворены в первую очередь (ч. 2 
ст. 195 УК).   

Наконец, уголовно-наказуемыми по этой статье признаются 
действия, направленные на воспрепятствование деятельности ар-
битражного управляющего, который назначается в обанкротившее-
ся предприятие судом, или работе временной администрации кре-
дитной или иной финансовой организации:  отказ передать им не-
обходимые документы или имущество, впустить на предприятие, 
вплоть до применения к ним насилия, если такие действия (бездей-
ствие) причинили крупный ущерб (ч. 3 ст. 195 УК).  
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Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) в отличие от пре-
дыдущего преступления заключается в том, что лицо специаль-
но, умышленно, совершает такие действия, которые приводят к 
банкротству. Как правило, это происходит в тех случаях, когда 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не 
желают отвечать перед должниками своим имуществом, либо 
когда под прикрытием такого состояния происходит завладение 
предприятием иными лицами по значительно заниженной цене.   

Обязательное условие уголовной ответственности – причи-
нение такими действиями крупного ущерба. 

При фиктивном банкротство (ст.197 УК) лицо ложно объяв-
ляет о своей несостоятельности, это делается для того, чтобы 
убедить кредиторов, что необходима отсрочка для производства  
платежей, снижение процентной ставки и т.п. 

 Если в результате подобных действий кредиторы терпят 
крупный ущерб, есть все основания для привлечения к уголов-
ной ответственности. 

Самостоятельную группу образуют преступления, совер-
шаемые в сфере кредитно-денежных отношений и обращения 
драгоценных металлов и камней. 

Нарушения, допускаемые при кредитовании можно свести к  
незаконному получению кредита (ст. 176 УК) и злостному укло-
нению от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК). 

Первое из этих преступлений заключается в том, что инди-
видуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие 
организации вводят кредитную организацию в заблуждение от-
носительно своего хозяйственного положения ил финансового 
состояния, предоставляя ей ложные сведения. В результате они 
получают кредит, в том числе и на льготных условиях, хотя ре-
альное финансовое состояние не позволило бы им воспользо-
ваться денежными средствами кредитора. 

Уголовная ответственность наступает в случае причинения 
банку или иной кредитной организации крупного ущерба, т.к. 
заемщик не возвращает вовремя ссуду, не уплачивает проценты. 

В этой же статье установлена ответственность за незаконное 
получение государственного целевого кредита и незаконное его 
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использование, т.е. не на те цели, на которые он выдавался. Как 
следствие таких действий – причинение крупного ущерба граж-
данам, организациям, государству.  

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности (ст. 177 УК) нарушает нормальную деятельность финан-
сово-кредитной сферы, т. к. из нее исключаются определенные 
денежные средства, подлежащие возврату и необходимые для 
последующих капиталовложений. 

В отношении должника выносится судебное решение, обя-
зывающее его исполнить взятые на себя обязательства. Если 
сумма невозвращенных денежных средств или стоимость цен-
ных бумаг превышает крупный размер, а должник злостно укло-
няется от исполнения взятых на себя обязательств, наступает 
уголовная ответственность. Злостность означает, что должник 
либо скрывается сам, либо скрывает свое имущество, несмотря 
на то, что у него имеется вступившее в законную силу решение 
суда, и он был предупрежден о недопустимости уклонения су-
дебным приставом-исполнителем. 

Уголовно-правовой охране подлежит и деятельность в сфе-
ре оборота драгоценных металлов и камней (регламентирована в 
Федеральном законе от 26.03.98 «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях»), изделия из которых подлежат обязатель-
ному пробирному клеймению, чтобы потребители понимали, что 
перед ними качественный товар. 

Недобросовестные производители и отдельные частные лица 
изготавливают пробирные клейма, которые разрешено производить 
только специально указанным в законе органам, осуществляют 
клеймение своей продукции, которая не соответствует по качеству 
установленным требованиям, и таким образом причиняют вред по-
купателям и иным лицам. Такие действия подлежат уголовной от-
ветственности по ст. 181УК (Нарушение правил изготовления и 
использования государственных пробирных клейм). 

Драгоценные металлы (золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и ось-
мий), а также природные драгоценные камни (алмазы, рубины, 
изумруды, сапфиры и александриты, жемчуг), за исключением 
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изделий из них, имеют особый режим, в соответствии с которым 
осуществляется их добыча, обработка и продажа (см. Федераль-
ный закон от 26.03.98 «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях»). Прежде всего, необходима лицензия на проведение 
перечисленных действий, которые могут совершать лишь опре-
деленные организации. Нарушение установленных для этого 
правил образует преступление, именуемое как незаконный обо-
рот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга (статья 191 УК). 

Причем, организации, получившие лицензию, обязаны пере-
давать добытые драгоценные металлы, за исключением самород-
ков, для аффинажа (очистки их от примесей и доведение до качест-
ва, соответствующего государственным  или международным 
стандартам) в специальные, определенные Правительством РФ, 
организации. (Часть из них идет для пополнения государственных 
фондов драгоценных металлов и драгоценных камней).  

Уклонение от сдачи добытых металлов и камней на аффинаж 
или от обязательной продажи их части государству в крупном раз-
мере подпадает под действие ст. 192 УК (Нарушение правил сдачи 
государству драгоценных металлов и драгоценных камней).  

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 «О 
валютном регулировании и валютном контроле» часть валютной 
выручки, полученной в результате внешнеэкономической дея-
тельности предприятий и организаций, подлежит обязательному 
зачислению на их счета в уполномоченных банках РФ и не мо-
жет быть использована в других целях, за исключением специ-
ально оговоренных случаев. 

Неисполнение этой обязанности руководителем организа-
ции влечет уголовную ответственность по ст. 193 УК (Невоз-
вращение из-за границы средств в иностранной валюте), при ус-
ловии, что невозвращенные суммы превышают 30 млн. руб. 

Ряд статей уголовного кодекса предусматривает ответствен-
ность за преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг (ак-
ция, облигация и др.), деятельность на котором регулируется Феде-
ральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
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Первое из них – злоупотребления при эмиссии ценных бу-
маг (ст. 185 УК), которые причинили крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству. Уголовно-наказуемыми 
признаются действия, заключающиеся в предоставлении заве-
домо недостоверной информации, которая вводит в заблуждение 
приобретателей ценных бумаг; выпуск их, минуя государствен-
ную регистрацию   

Наряду с отмеченным преступлением, установлена ответст-
венность и за злостное (т.е. после истечения предусмотренных 
сроков) уклонение от предоставления инвестору или контроли-
рующему органу информации об эмитенте, его финансово-
хозяйственной деятельности и ценных бумагах, сделках и иных 
операциях с ценными бумагами, либо предоставление заведомо 
неполной или ложной информации, если это также было связано 
с причинением крупного ущерба (ст. 1851  УК). 

Права на те или иные ценные бумаги подлежат строгому 
учету со стороны специально определенных должностных лиц. 
Если они нарушают установленный порядок учета, и вследствие 
этого причиняется крупный ущерб их правообладателям, то на-
ступает уголовная ответственность по ст. 1852 УК. 

Уголовной ответственности подлежат и лица, манипули-
рующие ценами на рынке ценных бумаг и причинившие круп-
ный ущерб гражданам, организациям или государству или полу-
чившие доход в крупном размере (ст. 1853 УК), а также лица, 
которые воспрепятствовали осуществлению прав владельцев 
ценных бумаг или незаконно ограничили их права (ст. 1854   УК), 
если это деяние также причинило крупный ущерб перечислен-
ным  выше лицам или было сопряжено с извлечением дохода в 
крупном размере. Воспрепятствование может выражаться в от-
казе проводить собрание владельцев ценных бумаг или в отказе 
регистрировать лиц, явившихся на такое собрание, либо, напро-
тив, в проведении собрания, но при отсутствии кворума. Уго-
ловная ответственность установлена также за фальсификацию 
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйствен-
ного общества или решения совета директоров (наблюдательно-
го совета) хозяйственного общества (ст. 1855 УК). 
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Крупный размер ущерба или извлеченного дохода примени-
тельно к преступлениям, предусмотренным ст. 185, 1851, 1852 и 1854 

УК, превышает 1 млн. руб., особо крупный – 2млн. 500 тыс. руб. 
Крупный размер, крупный ущерб или крупный доход, о ко-

торых неоднократно упоминалось по ходу изложения представ-
ленного материала, для большинства преступлений определен в 
твердом выражении в Примечании к ст. 169 УК и превышает 1, 5 
млн. руб., особо крупный – 6 млн. руб. Исключение сделано для 
преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741, 178, 185-1856, 
193, 194, 198, 199, 1991 УК (эти размеры приводятся при харак-
теристике указанных преступлений). 

Наиболее распространенными преступлениями в сфере эко-
номической деятельности являются незаконное предпринима-
тельство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем, фальшивомонетничество, уклонение от уп-
латы налогов, признаки которых представляется необходимым 
рассмотреть более подробно. 

Статья 171. Незаконное  предпринимательство 
Незаконное предпринимательство имеет место со стороны  

коммерческих организаций или индивидуальных предпринима-
телей, которые не соблюдают или нарушают установленные за-
коном требования, предъявляемые к ее ведению. Обязательным 
условием привлечения к уголовной ответственности за незакон-
ное предпринимательство является причинение крупного ущер-
ба гражданам, организациям или государству либо извлечение 
дохода в крупном размере, т.е. на сумму, превышающую 1 млн. 
500 тыс. руб. 

Крупный ущерб определяется судом в каждом конкретном 
случае, и может включать упущенную выгоду, суммы, потра-
ченные на устранение недостатков в результате некачественно 
выполненной работы и т.п.  

Под доходом понимается выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за период осуществления незаконной предприни-
мательской деятельности без вычета произведенных лицом рас-
ходов, связанных с осуществлением незаконной предпринима-
тельской деятельности.  
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Незаконное предпринимательство может выражаться в сле-
дующих формах. 

Предпринимательская деятельность без регистрации име-
ет место в том случае, когда не выполнены требования Феде-
рального закона от 8 августа 2001 г. «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
т.е. субъект начинает осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, не представив в регистрирующий орган необходимые 
документы для включения его в соответствующий государст-
венный реестр. 

Предпринимательская деятельность без лицензии. В соот-
ветствии с Федеральным Законом РФ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» от 22 апреля 2011 г.  для занятия 
отдельными видами  предпринимательской деятельности поми-
мо ее  обязательной  регистрации  необходимо иметь лицензию, 
разрешение (право) на их осуществление.  

Предпринимательская деятельность,  начатая до получения 
лицензии, должна рассматриваться как незаконная. 

Если законодатель отменяет лицензирование какого либо 
вида деятельности, то возбужденное уголовное дело, начатое 
при действии прежнего закона, подлежит прекращению. 

К уголовной ответственности за незаконное предпринима-
тельство привлекаются руководитель  организации или  иное 
лицо, имеющее право действовать от имени организации, а так-
же лицо, фактически выполняющее обязанности или функции 
руководителя, либо индивидуальный предприниматель.  

Более строгая ответственность установлена за незаконное 
предпринимательство, предусмотренное ч. 2 ст. 171 УК и со-
пряженное с причинением ущерба или извлечением дохода в 
особо крупном размере (на сумму, превышающую 6 млн. руб.), а 
также совершенное организованной группой. 

Наиболее сложные вопросы, возникающие при применении 
ст. 171 УК, нашли свое разрешение в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике 
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (от-
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мывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем». 

Разновидностью незаконного предпринимательства являет-
ся  незаконная банковская деятельность, ответственность за ко-
торую установлена в ст. 172 УК РФ. Она осуществляется либо 
без регистрации, либо без специального разрешения (лицензии) 
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если 
при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организаци-
ям или государству или получен доход в крупном размере. Сум-
мы крупного и особо крупного ущерба такие же, как и при неза-
конном предпринимательстве. 

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем 

Уголовно-наказуемыми признаются действия, перечислен-
ные в заголовке статьи, совершаемые в отношении любого иму-
щества, которое было получено другими лицами в результате 
совершения ими различных преступлений (кражи, грабежа и 
иных форм хищения, незаконной охоты и т. д.). Исключение со-
ставляют лишь такие предметы, ответственность за приобрете-
ние или сбыт которых установлена в иных статьях Уголовного 
кодекса. Так, приобретение и сбыт заведомо добытых преступ-
ным путем драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней, жемчуга, наркотических средств, психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, радиоактивных материалов наказуемы со-
ответственно по ст. 191, 220, 222, 228, 2281, 234 УК. 

Лицо должно обязательно понимать, что приобретает или 
сбывает имущество, которое было добыто в результате совер-
шения преступления. Если оно добросовестно заблуждалось о 
происхождении тех или иных предметов, оно не подлежит от-
ветственности по ст. 175 УК. 

Под приобретением подразумевается любой способ получе-
ния имущества (покупка, дарение, обмен, возращение в виде 
долга и т.п.).  

Сбыт заключается в передаче имущества третьим лицам 
также в результате любых действий, перечисленных выше. При 
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сбыте лицо, не причастное к совершению первичного преступ-
ления, выступает как бы в роли посредника между преступни-
ком, добывшим имущество, и иными лицами, которым оно сбы-
вается. Такие действия могут совершаться из дружеских побуж-
дений либо за определенное вознаграждение. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, определяются в уголовном законе как заранее не 
обещанные, совершаемые уже после окончания первичного пре-
ступления, о котором не было известно виновному. Если же ли-
цо обещало совершить подобные действия преступнику еще до 
совершения им преступления или непосредственно во время его 
совершения  либо систематически приобретало или сбывало 
имущество,  добытое заведомо преступным путем, то его дейст-
вия рассматриваются как соучастие в совершении конкретного 
преступления. Например, до совершения кражи драгоценностей 
из жилища потерпевшего, лицо обещало преступнику приобре-
сти их, т.е. являлось либо подстрекателем, либо пособником та-
кой кражи. 

Более строгая ответственность предусмотрена за заранее не 
обещанные приобретение или сбыт заведомо приобретенных 
преступным путем нефти, продуктов ее переработки, автомоби-
ля или иного имущества в крупном размере (ч. 2 ст. 175 УК) или 
совершение этого деяния группой лиц по предварительному сго-
вору. Крупный размер заведомо приобретенного или сбываемо-
го имущества должен превышать 1 млн. 500 тыс. руб. 

Еще более строгой ответственности за совершение данного 
преступления подлежат должностные лица, служащие либо ли-
ца, выполняющие управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, использовавшие для этого свое служебное 
положение, а также лица, совершившие преступление в составе 
организованной группы (ч. 3 ст. 175 УК). 

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг 

Названное преступление подрывает устойчивость россий-
ской валюты, нарушает денежное обращение, создает дефицит 
денежных средств. 
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Деньги – это банковские билеты Центрального банка РФ и 
металлическая монета, в том числе и те из них, которые подле-
жат обмену в результате перехода на новые знаки, а также ино-
странная валюта. Наказуема подделка государственных ценных 
бумаг и иных ценных бумаг, в том числе в иностранной валюте.  

Подделка денежных знаков, изъятых из обращения, напри-
мер, золотых монет царского периода, и их последующий сбыт 
следует рассматривать как мошенничество, поскольку такие 
деньги изъяты из гражданского оборота. Преступник вводит в 
заблуждение потерпевшего и завладевает его денежными сред-
ствами в обмен на фальшивые монеты. 

Лотерейный билет не является ценной бумагой, поэтому его 
подделка и сбыт также квалифицируются как мошенничество.  

Под изготовлением следует понимать как создание полно-
стью денежных знаков или ценных бумаг с помощью специаль-
ных средств (копировальной техники, вручную и т.п.), так и вне-
сение изменений в подлинные денежные купюры и ценные бу-
маги (подделка номера и серии облигации, проставление иного 
номинала на денежной купюре).  

Изготовленные таким образом деньги или ценные бумаги 
должны иметь существенное, почти неотличимое сходство с 
подлинными. Грубая, явная подделка исключает их использова-
ние в денежном обращении, и такие действия не могут квалифи-
цироваться по ст. 186 УК. Если же такая подделка была направ-
лена на обман другого лица, когда деньги предъявлялись ему в 
темное время суток или потерпевший обладал слабым зрением, 
такое деяние может быть квалифицировано как мошенничество. 
Судебная практика по конкретным уголовным делам идет имен-
но по этому пути.  

Изготовление должно преследовать цель последующего 
сбыта, поэтому подделка, к примеру, денег в личных интересах, 
для проверки своих возможностей, не образует состав данного 
преступления.  

Наказуемы также хранение и  перевозка поддельных денег 
или ценных бумаг для последующего их сбыта. Хранение пред-
полагает нахождение денег при виновном либо в его доме (квар-
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тире) или в иных местах, специально приспособленных для их 
сокрытия. Перевозка заключается в перемещении денег или 
ценных бумаг любым способом в иные районы, регионы Рос-
сийской Федерации либо в пределах одного населенного пункта 
с целью последующего их сбыта или передачи иным участникам 
преступной группы, которые выпустят их в обращение. 

Сбыт поддельных денег и ценных бумаг заключается в их 
использовании в качестве средства платежа при оплате товаров 
и услуг, при размене, дарении, даче взаймы, продаже и иных 
способах выпуска их в обращение.  

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, цен-
ных бумаг и иностранной валюты подлежат также и лица, сами 
их не изготовившие, но ставшие их обладателями в силу различ-
ных причин и сбывающие их другим лицам в торговых точках и 
иных местах, при осознании того, что они фальшивые. 

Более строгая ответственность установлена за изготовление 
с целью сбыта, сбыт или хранение и перевозку с целью сбыта 
поддельных денег и ценных бумаг в крупном размере, т.е. пре-
вышающем 1 млн. 500 тыс.руб. (ч. 2 ст. 186 УК), а также за со-
вершение перечисленных действий организованной группой (ч. 
3 ст. 186 УК). 

Наиболее сложные вопросы, касающиеся определения при-
знаков анализируемого преступления,  рассмотрены в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 «О судебной  
практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег 
и ценных бумаг». 

Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных документов 

При совершении данного преступления в качестве предмета 
подделки выступают кредитные или расчетные карты, а также 
иные платежные документы (см.  положение Центрального бан-
ка РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об 
операциях, совершаемых с использованием платежных карт»). 

По кредитной карте ее держатель может совершать расчеты, 
которые осуществляются за счет денежных средств, предоставлен-
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ных кредитной организацией клиенту в пределах установленного 
лимита в соответствии с условиями кредитного договора.  

Расчетная карта позволяет совершать операции в пределах 
той суммы денежных средств, которая установлена кредитной 
организацией, ее выпустившей. При этом расчеты  происходят 
за счет денежных средств клиента, которые  находятся на его 
банковском счете, либо кредита, предоставляемого кредитной 
организацией в случае отсутствия или недостаточности на счете 
денежных средств. К расчетным картам относятся дисконтная 
карта, дающая ее владельцу дисконтную льготу или скидку при 
покупке товаров или пользовании услугами определенной фир-
мы; электронная телефонная карта, предназначенная для оплаты 
телефонных переговоров в пределах ранее внесенной суммы; 
электронная проездная карта и др. 

Иные платежные документы, не являющиеся ценными бу-
магами, представляют разнообразные документы, используемые 
при безналичной форме расчета: платежное поручение, платеж-
ные требования и инкассовые поручения. Например, клиент по-
ручает банку перечислить по платежному поручению со своего 
счета определенную сумму получателю. Банк, на основании это-
го перечисляет денежные средства для их зачисления на счет 
лица, указанного в поручении. 

Наказуемо изготовление поддельных карт и иных платеж-
ных документов для последующего их сбыта другим лицам либо 
для использования их самим преступником. 

Сбыт предполагает любой способ их передачи другим ли-
цам, которые впоследствии могут ими воспользоваться. 

 Использование поддельных кредитных или расчетных карт 
при покупке товаров, оплате услуг, снятии денег со счета не ох-
ватывается понятием их сбыта, т.к. карта при этом остается у ее 
обладателя. Такие действия квалифицируются как хищение чу-
жого имущества. Отдельные вопросы, возникающие при приме-
нении ст. 187 УК, нашли свое разрешение в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».  
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Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица. 

Таможенные платежи взимаются с организации или физиче-
ского лица и должны уплачиваться в виде ввозной и вывозной та-
моженной пошлины, акцизов, таможенных сборов и иных плате-
жей (например, за хранение товара на таможенном складе) в уста-
новленные для этого сроки (при ввозе уже после пересечения та-
моженной границы). Таким образом, лицо может на законных ос-
нованиях ввезти товары на территорию Российской Федерации, но 
впоследствии не выполнить требования таможенного законода-
тельства об уплате соответствующих платежей. 

Уклонение может выражаться либо в полной неуплате та-
моженных платежей, либо в совершении действий, направлен-
ных на занижение объемов перевозимых товаров,  их стоимости, 
неправильном установлении таможенного режима, для того что-
бы уменьшить размер или получить льготу по их уплате. Пре-
ступление будет окончено по истечении срока, предусмотренно-
го для уплаты таможенных платежей. 

Обязательный признак данного преступления – крупный 
размер неуплаченных таможенных платежей, превышающий 1 
млн. руб. при уклонении физического лица и 2 млн. руб. при ук-
лонении организации от уплаты таможенных платежей.  

Уголовной ответственности подлежит декларант, лицо, ко-
торое декларирует товары при их перемещении, или его пред-
ставитель (таможенный брокер), как ответственный за уплату 
таможенных платежей.  

Отягчающими ответственность обстоятельствами, перечис-
ленными в ч. 2 ст. 194 УК являются группа лиц  или уклонение 
от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, пре-
вышающем 3 млн. руб. для физического лица и 10 млн. руб. – 
для организации. 

Еще более строгая ответственность установлена в ч. 3 ст. 
194 УК, в которой  выделены деяния, совершенные должност-
ным лицом с использованием своего служебного положения  
либо с применением насилия к лицу, осуществляющему тамо-
женный или пограничный контроль. Насилие сопровождается 
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применением физического воздействия (например,  нанесение 
ударов, связывание, а также причинение легкого, среднего или 
тяжкого вреда здоровью). Убийство указанных лиц дополни-
тельно квалифицируется по ч. 2 ст. 105 УК. 

Самое жесткое наказание предусмотрено в ч. 4 ст. 194 УК за 
деяния, перечисленные в ч. 2 или 3 ст. 194 УК, если они совер-
шены организованной группой. 

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица  

Уплата налогов является  конституционной обязанностью 
граждан Российской Федерации, которые должны перечислять 
определенные денежные суммы в бюджет государства от полу-
ченных доходов, в том числе  от ведения предпринимательской 
или иной экономической деятельности. Впоследствии получен-
ные от налогообложения денежные суммы идут на развитие со-
циальной сферы, удовлетворение иных общественных потребно-
стей, поэтому в своевременной и полной уплате налогов, в ко-
нечном итоге,  заинтересованы все члены общества. 

Налоги – это обязательные безвозмездные платежи, которые 
взимаются в денежной форме и идут на финансирование деятель-
ности государства и муниципальных образований (ст. 8 НК РФ). 
Налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные. 
Уголовная ответственность установлена за уклонение от уплаты 
только федеральных налогов. В противном случае граждане нахо-
дились бы в неравных условиях, т.к. не все региональные или ме-
стные налоги одинаковы, могут различаться и их размеры. К феде-
ральным налогам относятся, например, налог на доходы физиче-
ских лиц; акцизы; единый социальный налог и др.  

Сбор представляет обязательный денежный взнос, который 
взимается за совершение юридически значимых действий, пре-
доставляющих определенные права или освобождающих от тех 
или иных обязанностей, например, выдача лицензии. 

Граждане, физические лица, перечисленные  в ст. 227 и 228 
Налогового кодекса РФ, обязаны уплачивать налог на свои доходы 
в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Это – лица, ведущие предпринимательскую дея-



 471

тельность без образования юридического лица, либо получившие 
доход на основании гражданско-правовых договоров на выполне-
ние работ или договоров найма или аренды, а также иные лица, 
занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы и т.д.). 
Налогом облагаются доходы, полученные от продажи своего иму-
щества, выигрыши от лотерей, тотализаторов и др.  

Граждане обязаны указать в налоговой декларации все свои 
доходы (в том числе и их вычеты) в календарном году и пред-
ставить ее в налоговый орган не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоги обязаны платить граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие дохо-
ды на территории РФ. 

Уклонение от уплаты налогов и сборов может совершаться 
двумя способами, прямо указанными в уголовном законе. Если 
для уклонения от уплаты налога применялись другие способы, 
такие действия подпадают под признаки налогового правонару-
шения (ст. 122 НК РФ). 

Первый способ связан с непредставлением налоговой деклара-
ции или иных документов, представление которых в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ обязательно и необходимо для исчисле-
ния и уплаты налогов, а их перечень зависит от вида налога.  

Налоговая декларация составляется в письменной форме 
(или в электронном виде) и направляется в налоговый орган по 
месту учета налогоплательщика лично, по почте, по иным сред-
ствам связи или через его представителя. В ней отражаются по-
лученные доходы, их источники, налоговые льготы, произве-
денные расходы, суммы налога и иные данные, необходимые 
для исчисления налога. 

Расходы – это понесенные гражданином затраты, которые 
влекут за собой уменьшение налогооблагаемой базы. 

Источник дохода – конкретная организация или физическое 
лицо, от которых гражданин получил соответствующие денеж-
ные суммы в виде дохода. 

Иные документы также служат для исчисления суммы нало-
га и установлены действующим налоговым законодательством. 
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К ним относятся выписки из книги продаж, расчеты по авансо-
вым платежам, справки об уплаченных налогах, документы, 
подтверждающие право на льготы. 

Второй способ заключается во  включении в налоговую 
декларацию или иные документы заведомо ложных сведений, 
т.е. таких данных, которые не отражают истинное положение 
дел. Например, лицо не отражает в декларации источники полу-
чения доходов, занижает сумму доходов, или, наоборот, завы-
шает свои расходы, либо вносит иные искаженные данные.  

Если неправильные сведения были включены в налоговую 
декларацию вследствие ошибки лица, его невнимательности, 
либо налоговая декларация не была представлена вовремя из-за 
болезни или по иным уважительным причинам, такие действия 
не могут рассматриваться как преступные. 

Неуплата налога (сбора) с физического лица в срок, уста-
новленный налоговым законодательством, влечет уголовную 
ответственность. 

Судебная практика идет по пути привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 198 УК и лиц, осуществляющих предста-
вительство от имени других граждан, при совершении действий, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также 
лиц, фактически осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность через подставное лицо. 

Уголовная ответственность наступает только в том случае, 
если лицо уклонялось от уплаты налога в крупном (ч. 1 ст. 198 
УК) или особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), размеры  ко-
торых приводятся в примечании 1 к ст. 198 УК. При этом суммы 
неуплаченных налогов и сборов могут объединяться в пределах 
трех финансовых лет подряд. Финансовый год соответствует 
календарному году и длится с 1 января по 31 декабря (ст. 12 
Бюджетного кодекса РФ). Вместе с тем сумма, необходимая для 
привлечения к уголовной ответственности, может быть образо-
вана и в пределах одного финансового года. 

Крупный размер (ч. 1 ст. 198 УК) должен превышать за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд более 600 тыс. 
руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сбо-



 473

ров превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) 
сборов, либо превышать 1 млн. 800 тыс. руб. 

Особо крупный размер (ч. 2 ст. 198 УК) должен превышать 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более 3 млн. 
руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сбо-
ров превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) 
сборов, либо превышать 9 млн. руб. 

Если гражданин умышленно вовремя не представил налого-
вою декларацию в налоговый орган, но при этом сумма неупла-
ченных налогов не превышала суммы, установленной в приме-
чании к ст. 198 УК, его действия образуют налоговое правона-
рушение, предусмотренное ст. 119 НК РФ.  

В соответствии с примечанием 2 к ст. 198 УК лицо освобо-
ждается от уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соот-
ветствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, опреде-
ленном налоговым законодательством. 

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации 

В соответствии с российским законодательством организа-
ции (юридические лица), в  том числе и иностранные, находя-
щиеся на территории РФ, обязаны уплачивать налоги на добав-
ленную стоимость и на прибыль, единый социальный налог, на-
лог на операции с ценными бумагами и т.д. в соответствии с на-
логовыми ставками и в определенные установленные для них 
сроки. По каждому из налогов установлены в налоговом законо-
дательстве свой порядок исчисления и сроки их уплаты. 

Способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с ор-
ганизации аналогичны рассмотренным выше: это – непредстав-
ление налоговой декларации или иных документов, представле-
ние которых является обязательным, и включение в перечислен-
ные документы заведомо ложных сведений, что должно оправ-
дать неуплату налога или уменьшить его размер. 

Вместе с тем, следует напомнить, что Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 27.05.2003 № 9-П «По делу о про-
верке конституционности положений статьи 199 Уголовного 
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кодекса РФ» указал на недопустимость «установления ответст-
венности за такие действия налогоплательщика, которые хотя и 
имеют своим следствием неуплату налога либо уменьшение его 
суммы, но заключаются в использовании предоставленных на-
логоплательщику законом прав, связанных с освобождением на 
законном основании от уплаты налога или с выбором наиболее 
выгодных для него форм предпринимательской деятельности и 
соответственно оптимального вида платежа». 

К уголовной ответственности привлекаются руководитель 
организации, главный бухгалтер (бухгалтер, при отсутствии в 
штате должности главного бухгалтера), в обязанности которых 
входит подписание отчетной документации, представляемой в 
налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты 
налогов и сборов, либо иные лица, специально уполномоченные 
органом управления организации на совершение таких действий.  

Руководитель может олицетворять собой единоличный ис-
полнительный орган юридического лица или руководить колле-
гиальным исполнительным органом организации, им может 
быть иное лицо, которое осуществляет деятельность от имени 
юридического лица без доверенности. 

Главный бухгалтер назначается и освобождается от долж-
ности руководителем организации, подчиняется непосредствен-
но ему и отвечает за ведение бухгалтерского учета, своевремен-
ное представление полной и достоверной бухгалтерской отчет-
ности, осуществляет контроль за движением имущества и вы-
полнением организацией своих обязательств. 

Другие лица, отвечающие за оформление соответствующих 
документов и внесшие в них недостоверные сведения по указа-
нию руководителя или главного бухгалтера и осознающие, что 
они совершают неправомерные действия, привлекаются к уго-
ловной ответственности в качестве соучастников. 

Уголовная ответственность наступает только в том случае, 
если уклонение от уплаты налогов с организации было соверше-
но в крупном или особо крупном размере,  которые приводятся в 
примечании 1 к ст. 199 УК. При этом суммы неуплаченных на-
логов и сборов могут объединяться в пределах трех финансовых 
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лет подряд. Вместе с тем сумма, необходимая для привлечения к 
уголовной ответственности, может быть образована и в пределах 
одного финансового года. 

Крупный размер (ч. 1 ст. 199 УК) должен превышать за пе-
риод в пределах трех финансовых лет подряд более 2 млн. руб., 
при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов 
превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сбо-
ров, либо превышать 6 млн. руб. 

Особо крупный размер (ч. 2 ст. 199 УК) должен превышать 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более 10 млн. 
руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сбо-
ров превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) 
сборов, либо превышать 30 млн. руб. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 199 УК лицо освобо-
ждается от уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов, если этим лицом или организацией полностью уплаче-
ны суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма 
штрафа в размере, определенном налоговым законодательством. 

Помимо рассмотренных преступлений, в Уголовном кодек-
се содержатся еще два преступления, которые нарушают уста-
новленный порядок перечисления налогов и (или) сборов, что 
приводит к непоступлению их в бюджет государства. 

К таким деяниям относятся неисполнение обязанностей на-
логового агента (ст. 1991 УК) и сокрытие денежных средств либо 
имущества организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов (ст. 1992 УК). 

При неисполнении обязанностей налогового агента, лица, 
на которых в соответствии с законом возложена обязанность ис-
числять, удерживать у налогоплательщика и перечислять в соот-
ветствующий бюджет (внебюджетный фонд) налоги, не испол-
няют ее, исходя при этом из своих личных интересов. Например, 
деньги, подлежащие перечислению, лицо не направляет на упла-
ту налогов, а дает в долг иной организации под высокий про-
цент, извлекая из этого для себя имущественную выгоду. К от-
ветственности за это преступление привлекаются так же, как и в 
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предыдущих случаях, руководитель или главный бухгалтер ор-
ганизации либо лица, фактически выполняющие их обязанности.  

Уголовная ответственность наступает только тогда, когда 
неисполнение обязанностей налогового агента касалось денеж-
ных сумм  в крупном размере. Крупный размер (ч. 1 ст. 1991 УК) 
и особо крупный размер (ч. 2 ст. 1991 УК) определяются по тем 
же правилам, что и при совершении преступления, предусмот-
ренного ст. 199 УК. 

Также как и при совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 199 УК, налоговый агент освобождается от уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов, если полно-
стью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а 
также сумма штрафа в размере, определенном налоговым зако-
нодательством (на основании примечания 2 к ст. 199 УК). 

Статья 199². Сокрытие денежных средств либо имущества ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов 

В целях обеспечения взыскания недоимки (не внесенного в 
срок налога (сбора) с организации или индивидуального пред-
принимателя),  установлена также уголовная ответственность за 
сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК). 

В соответствии с налоговым законодательством в случае 
неуплаты налогов осуществляется их принудительное взыскание 
за счет денежных средств организации или индивидуального 
предпринимателя, которые находятся на их счетах в банке либо 
за счет имущества. Недобросовестные налогоплательщики пы-
таются избежать этого, скрывая от налоговых органов свои бан-
ковские счета и весь или частичный объем имущества.  

Сокрытие может быть связано с утаиванием документов, 
удостоверяющих наличие денежных средств или имущества, 
сообщением о них заведомо ложных сведений, либо с передачей 
имущества иным лицам на хранение, или с составлением заве-
домо ложных договоров, на основании которых было произве-
дено якобы их законное отчуждение.  
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Уголовная ответственность наступает только в том случае, 
когда стоимость сокрытого имущества или размер денежных 
средств превышает 1, 5 млн. руб.  

Уголовной ответственности подлежат собственник организации 
или ее руководитель, либо иные лица, выполняющие в ней управ-
ленческие функции, а также индивидуальный предприниматель.  

Наиболее сложные вопросы, возникающие при квалифика-
ции налоговых преступлений, рассмотрены в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 «О практике при-
менения судами уголовного законодательства об ответственно-
сти за налоговые преступления». 

 
Глава 23. Преступления против интересов службы  

в коммерческих и иных организациях. 
Статья 201. Злоупотребление полномочиями 
1. Использование лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, своих полно-
мочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 
нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло при-
чинение существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - 
наказывается штрафом в размере до одного миллиона руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет или без такового, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
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тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в 
статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, вы-
полняющее функции единоличного исполнительного органа, 
члена совета директоров или иного коллегиального исполни-
тельного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функ-
ции в этих организациях. 

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо 
иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам 
исключительно коммерческой организации, не являющейся го-
сударственным или муниципальным предприятием, уголовное 
преследование осуществляется по заявлению этой организации 
или с ее согласия. 

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо 
иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам 
других организаций, а также интересам граждан, общества или 
государства, уголовное преследование осуществляется на общих 
основаниях. 

 
Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными но-

тариусами и аудиторами 
1. Использование частным нотариусом или частным ауди-

тором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и 
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 
лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причи-
нило существенный вред правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
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до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего или недееспособного лица, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от одного года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 203. Превышение полномочий частным детективом 

или работником частной охранной организации, имеющим удо-
стоверение частного охранника, при выполнении ими своих 
должностных обязанностей 

1. Совершение частным детективом или работником част-
ной охранной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, регла-
ментирующим осуществление частной охранной и детективной 
деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан и (или) организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства, - наказывает-
ся штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
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двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения либо с использованием оружия или 
специальных средств и повлекшее тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 204. Коммерческий подкуп 
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущест-
венного характера, предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в 
связи с занимаемым этим лицом служебным положением - 

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пя-
тидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - 
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семи-

десятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет. 
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3. Незаконное получение лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользова-
ние услугами имущественного характера или другими имущест-
венными правами за совершение действий (бездействие) в инте-
ресах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением - 

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до 
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до соро-
какратной суммы коммерческого подкупа. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей ста-
тьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 
в) совершены за незаконные действия (бездействие), - 
наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пя-
тидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотрен-
ные частями первой или второй настоящей статьи, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно активно способство-
вало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство, либо это лицо 
добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело. 
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Комментарий к главе 23: 
Преступления, предусмотренные в этой главе, нарушают нор-

мальную деятельность коммерческих и некоммерческих организа-
ций, которая осуществляется для достижения целей, изложенных в 
их Уставах и иных учредительных документах, поскольку лица, 
осуществляющие в них руководящие функции, используют пре-
доставленные им по работе возможности для извлечения личной 
выгоды, руководствуются корыстными мотивами. Такие деяния 
именуются как злоупотребление полномочиями, и уголовная от-
ветственность за них предусмотрена в ст. 201 УК.  

Лица, осуществляющие управленческие функции в коммерче-
ских и некоммерческих организациях должны соблюдать интересы 
службы. Это  означает, с одной стороны, правильное и надлежащее 
исполнение управленческим составом своих полномочий на благо 
своих организаций в соответствии с поставленными перед ними 
задачами, с другой, – исключает нанесение ущерба законным инте-
ресам граждан, других организаций, общества и государства, из-
влечение выгод и преимуществ для себя.  

Зачастую выполнение тех или иных служебных полномо-
чий, которые должны исполняться при деловых контактах с 
иными организациями или гражданами, работники осуществля-
ют только при условии получения ими материального вознагра-
ждения. Такие злоупотребления по службе образуют иное пре-
ступление – получение подкупа, ответственность за которое ус-
тановлена в ст. 204 УК. Причем, к уголовной ответственности по 
соответствующим частям этой статьи привлекаются и лица, ко-
торые предоставили такое вознаграждение, не обусловленное 
родом выполняемой деятельности и не оформленное специально 
изданными документами. 

Коммерческие организации созданы для извлечения прибы-
ли и предназначены для осуществления экономической  дея-
тельности. Это предприятия, занимающиеся производством то-
варов самого широкого профиля, которые призваны удовлетво-
рять интересы как отдельных потребителей-граждан, так и за-
просы иных отраслей экономики, или оказанием услуг населе-
нию (пошив одежды, химчистка-прачечная и т.п.). 
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Некоммерческие организации ставят перед собой иные цели 
и не распределяют полученную прибыль между участниками. 
Они создаются в целях охраны здоровья граждан, развития фи-
зической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан и т.п. Если некоммерче-
ские организации и занимаются какой-либо разрешенной для них 
деятельностью, которая приносит им прибыль, то она используется 
исключительно на цели функционирования, улучшения их работы. 
К некоммерческим организациям относятся  потребительские коо-
перативы, общественные или религиозные организации (объедине-
ния), финансируемые собственником учреждений, благотвори-
тельные и иные фонды, союзы и ассоциации.  

Общественные организации могут быть представлены в ви-
де политических партий, профессиональных союзов,  иных доб-
ровольных обществ, целью которых является решение всевоз-
можных вопрос, возникающих у их участников.  

Коммерческие и иные некоммерческие организации должны 
быть зарегистрированы в качестве юридического лица.   

В отдельных статьях представленной главы установлена от-
ветственность за использование вопреки интересам службы 
полномочий, которые предоставлены частным нотариусам, ау-
диторам (ст. 202 УК); частным детективам или работникам ча-
стной охранной организации (ст. 203 УК).  

Частный нотариус — это лицо, наделенное в установленном 
порядке  полномочиями нотариуса, не работающее в государст-
венной нотариальной конторе.  

Частным аудитором может быть лицо, имеющее лицензию 
на занятие аудиторской деятельностью, и включенное в 
государственный реестр аудиторов. Он зарегистрирован как 
индивидуальный предприниматель и в этом случае 
самостоятельно осуществляет свою деятельность, либо входит в 
состав аудиторской фирмы на основании трудового соглашения.  

Общественная опасность преступлений, совершаемых 
частными нотариусами, заключается в том, что они, вопреки 
стоящим перед ними задачам, злоупотребляют своими 
полномочиями, в результате их деятельность оказывается 
направленной не на защиту прав и законных интересов граждан, 
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организаций, общества и государства, а причиняет им вред. Он 
может выражаться в утрате имущественных или жилищных 
прав, утрате важных документов или удостоверении фиктивных 
сведений и т.п. 

Такие последствия могут иметь место в тех случаях, когда 
нотариусы выполняют незаконные действия, удостоверяют 
недействительные сделки, вносят исправления в завещательные 
документы. Более строгая ответственность наступает в том 
случае, если частный нотариус совершает действия, которые 
ущемляют права и законные интересы несовершеннолетних или 
недееспособных лиц (ч.2 ст. 202 УК). 

Аудиторская деятельность заключается в установлении 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций или граждан-предпринимателей и определении, 
соответствуют ли их финансовая и хозяйственная деятельность 
законодательству РФ в сфере экономической и иной 
деятельности. 

Злоупотребление полномочиями аудитора проявляются при 
проведении независимых обязательных или инициативных 
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-
расчетной документации, налоговых деклараций и т.п., при 
которых делается неправильный вывод о финансовом состоянии 
той или иной организации или скрываются хищения, либо 
истинные суммы налогов, подлежащих оплате, а также другие 
нарушения финансовой дисциплины. 

Общественная опасность деяний, совершаемых частным де-
тективам или работникам частной охранной организации, за-
ключается в том, что они связаны с превышением полномочий, 
которые предоставлены им соответствующим законодательст-
вом, регулирующим данные виды деятельности.  Их действия, 
таким образом, не соответствуют целям, для достижения кото-
рых они созданы, нарушают права и интересы иных лиц, в том 
числе и юридических, могут быть сопряжены с насилием или 
угрозой применения насилия. 

Насилие (либо угроза его применения) связано с 
причинением тяжких последствий, которые включают вред 
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средней тяжести и тяжкий вред, физическое удержание, 
ограничение свободы. 

Правомерным для частных детективных и охранных служб в 
соответствии с выданной лицензией является оказание услуг, 
заключающихся в сборе сведений, поиске без вести пропавших 
граждан, защите жизни и здоровья граждан, охране имущества, 
обеспечении порядка в местах проведения массовых 
мероприятий и т.д.  

К уголовной ответственности привлекаются как 
руководители частного детективного или охранного 
предприятия, так и служащие частной охранной или 
детективной службы (частные детективы и охранники), которые 
непосредственно оказывают соответствующие услуги.  

Уголовная ответственность за злоупотребление полномо-
чиями лицами, осуществляющими управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, в том числе со стороны 
частных нотариусов, аудиторов, а также частных детективов или 
работников частных охранных организаций,  наступает только в 
том случае, если в результате этого был причинен существенный 
вред правам и законным интересам граждан или организаций, 
обществу либо государству или были   существенно нарушены 
их права и законные интересы.  

Существенность причиненного вреда устанавливается в ка-
ждом конкретном случае индивидуально. Вред может выражать-
ся в причинении не только материального, но и иного вреда: в 
нарушении конституционных прав и свобод граждан, создании 
помех и сбоев в работе предприятий. Организация может ока-
заться неплатежеспособной, обанкротиться, потерять выгодных 
клиентов и т.д. 

Под существенным нарушением прав надлежит понимать 
нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, га-
рантированных общепризнанными международными актами и 
Конституцией РФ, создание препятствий для удовлетворения 
гражданами и организациями законных потребностей, не проти-
воречащих, в том числе, и нормам нравственности и морали, на-
пример, возможность свободно избирать сферу экономической 
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деятельности и партнеров в конкретной сфере производства или 
оказания услуг.   

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 
Злоупотреблять служебными полномочиями могут лишь 

лица, обладающие управленческими функциями, которые осу-
ществляются постоянно, временно или по специальному полно-
мочию. Это означает, что такие лица действуют на основании 
приказа или иного распорядительного нормативного правового 
акта, в котором четко определены их права и обязанности. Если 
такие лица действовали по специальному полномочию или осу-
ществляли свои функции временно, они могут признаваться 
«управленцами» только в период исполнения возложенных на 
них обязанностей и в пределах предоставленных прав. 

В круг таких полномочий входит осуществление организа-
ционно-распорядительных и административно-хозяйственных 
функций. К организационно-распорядительным функциям отно-
сится совершение действий, связанных, например, с приемом 
сотрудников на работу, установлением им окладов, применени-
ем мер поощрения или наложения взысканий, организацией тру-
довой деятельности в целом. 

В число административно-хозяйственных функций входят 
распоряжение имуществом и денежными средствами организа-
ции, находящимися на  балансе и банковских счетах, соверше-
ние с ними всевозможных сделок, начисление заработной платы, 
премий; осуществление контроля за движением материальных 
ценностей, определение порядка их хранения. 

К лицам, осуществляющим управленческие функции, отно-
сятся работники, выполняющие функции единоличного испол-
нительного органа, члена совета директоров или иного коллеги-
ального исполнительного органа коммерческой или некоммер-
ческой организации. 

Не относятся к лицам, осуществляющим управленческие 
функции, работники коммерческих и некоммерческих организа-
ций, выполняющие в них профессиональные или технические 
обязанности. 

Возможны такие ситуации, когда лицо может одновременно 
выполнять и профессиональные и управленческие обязанности. 
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Например, директор частной школы организует деятельность 
подчиненных ему преподавателей, но, в то же время, ведет кон-
кретную учебную дисциплину. Уголовной ответственности он 
будет подлежать только в том случае, когда его злоупотребление 
полномочиями было связано с его деятельностью как руководи-
теля школы.  

Злоупотребление полномочиями означает, что лицо исполь-
зует их в своих личных интересах или интересах третьих лиц, 
либо для нанесения вреда иным лицам.  

Обязательным условием привлечения к уголовной ответст-
венности является причинение существенного вреда правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства. О содержании 
вреда говорилось в предыдущих абзацах.  

Так, к уголовной ответственности за совершение названного 
преступления был привлечен руководитель отдела займов кре-
дитной организации Б., который  в нарушение установленного 
порядка выдал кредит нескольким организациям под более низ-
кий процент. В результате дефолта и несвоевременного поступ-
ления денежных средств, были задержаны выплаты по вкладам 
клиентам банка, т.е. был причинен ущерб интересам граждан. 

Другой пример. В., исполняющая обязанности директора 
муниципального торгового коммерческого предприятия, зло-
употребляла своими полномочиями в корыстных целях.  Для 
получения незаконных доходов  она сдавала в аренду помеще-
ния одного из магазинов, входящих в состав предприятия, и 
прилегающую к нему землю, без надлежащего оформления до-
говоров, а полученные от арендаторов деньги забирала себе, т.е. 
причинила существенный вред интересам предприятия и города. 

Более строгая ответственность предусмотрена за такое зло-
употребление полномочиями,  которое повлекло наступление 
тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК). К числу тяжких последст-
вий судебная практика относит, например, разрыв деловых от-
ношений с другими организациями, что повлекло за собой круп-
ный и особо крупный имущественный ущерб; разорение клиен-
тов банка, самоубийства, банкротство организации и т.д.  
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В соответствии с примечанием к ст. 201 УК уголовное пре-
следование в отношении лиц, злоупотребляющих своими пол-
номочиями, осуществляется  лишь по заявлению или с согласия 
коммерческой организации.  

Подобная позиция объясняется недопустимостью вмеша-
тельства государства в отношения службы в частных хозяйст-
вующих субъектах, которые сами в состоянии определить, как 
поступить с нерадивым служащим: применить к нему меры ма-
териальной, гражданско-правовой ответственности, уволить или 
настаивать на привлечении к уголовной ответственности. 

Если же вред был причинен государственным или муници-
пальным предприятиям, гражданам, обществу или государству, 
виновный привлекается к уголовной ответственности независи-
мо от того, как к этому относится коммерческая организация, 
т.е. на общих основаниях.  

Статья 204. Коммерческий подкуп  
Коммерческий подкуп является одним из наиболее распро-

страненных преступлений, совершаемых лицами, использую-
щими свое служебное положение для извлечения материальной 
выгоды. Суть этого преступления заключается в том, что лицо, 
выполняющее управленческие функции, содержание которых 
было подробно рассмотрено выше, в коммерческой или иной 
организации, получает незаконное вознаграждение за выполне-
ние в отношении других лиц определенных действий, которые 
входят в круг его служебных обязанностей. Например, руково-
дитель строительной компании выбирает в качестве субподряд-
чика организацию, которая выплатила ему определенную де-
нежную сумму за принятие такого решения.  

Внешне это преступление имеет много общего со взяточни-
чеством. Отличие в том, что за взятку несут ответственность 
должностные лица, которые работают в органах государствен-
ной и исполнительной власти, в государственных учреждениях. 

Понятием коммерческого подкупа охватывается как полу-
чение, так и дача незаконного вознаграждения, т.е. уголовной 
ответственности подлежат два участника: получатель и субъект, 
передающий подкуп. Уголовная ответственность наступает с 
момента получения (передачи) подкупа как полностью, так и его 
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части, независимо от того, успел ли виновный совершить в ин-
тересах дающего обговоренные действия. 

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к ст. 204 УК 
лицо, передавшее подкуп, освобождается от уголовной ответст-
венности, если в отношении его имело место вымогательство 
подкупа, или если это лицо добровольно сообщило о подкупе 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело. Побуди-
тельные причины, заставившие человека обратиться в правоох-
ранительные органы, не имеют значения, но не может призна-
ваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о 
коммерческом подкупе стало известно органам власти. 

Деньги и другие ценности, переданные в качестве коммер-
ческого подкупа, признаются вещественными доказательствами 
и подлежат обращению в доход государства, как нажитые пре-
ступным путем. Лицо, добровольно сообщившее о передачи 
подкупа, тем не менее, совершило преступление, поэтому оно не 
может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на 
возвращение ему переданных ценностей. Однако если гражда-
нин еще до передачи подкупа добровольно заявил об этом орга-
ну, имеющему право возбуждать уголовное дело, а передача де-
нег, ценных бумаг, иного имущества проходила под контролем с 
целью задержания с поличным преступника, деньги и другие 
ценности подлежат возвращению их владельцу.  

Зачастую подкуп передается в результате вымогательства 
лица, осуществляющего управленческие функции (п. «б» ч. 4 ст. 
204 УК). В этом случае судебная практика исходит из того, что 
если для предотвращения вредных последствий лицо вынуждено 
было передать вымогателю деньги или другие ценности, то они 
подлежат возврату их владельцу. 

При вымогательстве лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, требует пере-
дать незаконное вознаграждение, угрожая потерпевшему совер-
шить действия, которые могут причинить ущерб его законным 
интересам либо поставить его в такие условия, при которых он 
вынужден совершить коммерческий подкуп с целью предотвра-
щения наступления вредных последствий. 
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В качестве предмета подкупа выступают материальные 
ценности (деньги, в том числе иностранная валюта, драгоценно-
сти, акции, иное имущество) либо услуги имущественного ха-
рактера, которые имеют стоимостное выражение. Судебная 
практика в качестве услуг имущественного характера признает, к 
примеру, предоставление туристических и санаторно-курортных 
путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, занижение стоимо-
сти передаваемого имущества, приватизируемых объектов, умень-
шение арендных платежей, процентных ставок за пользование бан-
ковскими ссудами. В качестве подкупа лицу, осуществляющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
могут переданы и имущественные права. 

Услуги нематериального характера, например, показ по те-
левидению сюжета о заинтересованном в этом лице, не могут 
расцениваться как подкуп.  

Вознаграждение может быть передано лично заинтересо-
ванным лицом или через посредников, выслано по почте, глав-
ное, чтобы имелась договоренность между лицами о его переда-
че и получении. Посредник признается соучастником преступ-
ления, если он понимал, что передает имущественные ценности 
именно в качестве подкупа. Если же лицо не понимало этого, 
например, его просили передать в качестве подкупа деньги, объ-
яснив, что это возврат долга, то оно не подлежит уголовной от-
ветственности. 

Более строгая ответственность предусмотрена за получение 
коммерческого подкупа несколькими лицами, осуществляющи-
ми управленческие функции и вступившими между собой в сго-
вор (п. «а» ч. 4 ст. 204 УК). Сумма, полученная каждым из них, 
не влияет на привлечение  к уголовной ответственности, но мо-
жет быть учтена при назначении наказания. 

Наиболее сложные вопросы, возникающие при применении 
уголовного закона о преступлениях лиц, осуществляющих 
управленческие функции в коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, нашли свое разрешение в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 
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Раздел IX. Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка 

 
Глава 24. Преступления против  
общественной безопасности 

Статья 205.Террористический акт 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устра-

шающих население и создающих опасность гибели человека, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие реше-
ния органами власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 
в) повлекшие причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до два-

дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования 
атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, 
радиоактивных веществ или источников радиоактивного излу-
чения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных хими-
ческих или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы. 
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Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террори-
стического акта, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно своевременным предупреждением органов власти или 
иным способом способствовало предотвращению осуществле-
ния террористического акта и если в действиях этого лица не 
содержится иного состава преступления. 

 
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности 
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совер-

шение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Ко-
декса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хо-
тя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирова-
ние терроризма - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятна-
дцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового. 

3. Пособничество в совершении преступления, предусмот-
ренного статьей 205 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до два-
дцати лет. 

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в на-
стоящем Кодексе 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, предусмот-
ренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения орга-
низованной группы, незаконного вооруженного формирования, 
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преступного сообщества (преступной организации), созданных 
или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений. 

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются 
умышленное содействие совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 
совершения преступления либо устранением препятствий к его 
совершению, а также обещание скрыть преступника, средства 
или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно обещание при-
обрести или сбыть такие предметы. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное на-
стоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно своевременным сообщением органам власти или иным 
образом способствовало предотвращению либо пресечению пре-
ступления, которое оно финансировало и (или) совершению ко-
торого содействовало, и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 

 
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению терро-

ристической деятельности или публичное оправдание терроризма 
1. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма - 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одно-
го миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет. 

Примечание. В настоящей статье под публичным оправда-
нием терроризма понимается публичное заявление о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающими-
ся в поддержке и подражании. 

 
Статья 206. Захват заложника 
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совер-

шенные в целях понуждения государства, организации или гра-
жданина совершить какое-либо действие или воздержаться от 
совершения какого-либо действия как условия освобождения 
заложника, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находя-

щейся в состоянии беременности; 
ж) в отношении двух или более лиц; 
з) из корыстных побуждений или по найму, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до пят-

надцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены организованной группой 
либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до два-
дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они повлекли умышленное причинение 
смерти человеку, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, добровольно или по требованию вла-
стей освободившее заложника, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления. 

 
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджо-

ге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опасных последствий, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо ог-
раничением свободы на срок до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 
Статья 208. Организация незаконного вооруженного фор-

мирования или участие в нем 
1. Создание вооруженного формирования (объединения, от-

ряда, дружины или иной группы), не предусмотренного феде-
ральным законом, а равно руководство таким формированием 
или его финансирование - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмот-
ренном федеральным законом, - 
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наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одно-
го года. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в 
незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, ос-
вобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 209. Бандитизм 
1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в це-

лях нападения на граждан или организации, а равно руководство 
такой группой (бандой) - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в 
совершаемых ею нападениях - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 
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Статья 210. Организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем (ней) 

1. Создание преступного сообщества (преступной организа-
ции) в целях совместного совершения одного или нескольких 
тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким 
сообществом (организацией) или входящими в него (нее) струк-
турными подразделениями, а также координация преступных 
действий, создание устойчивых связей между различными само-
стоятельно действующими организованными группами, разра-
ботка планов и создание условий для совершения преступлений 
такими группами или раздел сфер преступного влияния и пре-
ступных доходов между ними, совершенные лицом с использо-
ванием своего влияния на участников организованных групп, а 
равно участие в собрании организаторов, руководителей (лиде-
ров) или иных представителей организованных групп в целях 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 
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4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в 
преступной иерархии, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет или пожизненным лишением свободы. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в 
преступном сообществе (преступной организации) или входя-
щем в него (нее) структурном подразделении либо собрании ор-
ганизаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 
организованных групп и активно способствовавшее раскрытию 
или пресечению этих преступлений, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. 

 
Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспор-

та либо железнодорожного подвижного состава 
1. Угон судна воздушного или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава, а равно захват такого суд-
на или состава в целях угона - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 
без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого насилия; 
г) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до двена-

дцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, если они совершены организованной группой 
либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятна-
дцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 
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Статья 212. Массовые беспорядки 
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся 

насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопро-
тивления представителю власти, - 

наказывается лишением свободы на срок от четырех до де-
сяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных ча-
стью первой настоящей статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным 

частью первой настоящей статьи, или к участию в них, а равно 
призывы к насилию над гражданами - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 213. Хулиганство 
1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного по-

рядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 
а) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой либо связанное с 
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сопротивлением представителю власти либо иному лицу, испол-
няющему обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающему нарушение общественного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одно-
го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до семи лет. 

 
Статья 214. Вандализм 
1. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных соору-

жений, порча имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 215. Нарушение правил безопасности на объектах 

атомной энергетики 
1. Нарушение правил безопасности при размещении, проек-

тировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной 
энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радио-
активное заражение окружающей среды, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех 
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лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека либо радиоактив-
ное заражение окружающей среды, - наказывается принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи элек-

трической энергии либо отключение от других источников жиз-
необеспечения 

1. Незаконные прекращение или ограничение подачи потре-
бителям электрической энергии либо отключение их от других 
источников жизнеобеспечения, совершенные должностным ли-
цом, а равно лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, если это повлекло по не-
осторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здо-
ровью или иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 



 502

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека, - наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

 
Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизне-

обеспечения 
1. Разрушение, повреждение или приведение иным спосо-

бом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, 
электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или дру-
гих объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из 
корыстных или хулиганских побуждений, - наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) лицом с использованием своего служебного положения, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
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либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев или без такового. 

 
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов 
1. Разрушение, повреждение или приведение иным спосо-

бом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автома-
тики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нару-
шение их нормальной работы и были совершены из корыстных 
или хулиганских побуждений, - 

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в отношении магистральных трубопроводов, - 
наказываются принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до шести лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет. 

 
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ 
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ, если это повлекло по неосторож-



 504

ности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо круп-
ного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в статьях настоящей гла-
вы признается ущерб, сумма которого превышает пятьсот тысяч 
рублей. 

 
Статья 217. Нарушение правил безопасности на взрыво-

опасных объектах 
1. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объ-

ектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь 
смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 217.1. Нарушение требований обеспечения безопас-

ности и антитеррористической защищенности объектов топлив-
но-энергетического комплекса 

1. Нарушение требований обеспечения безопасности и ан-
титеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса, если это деяние повлекло по неос-
торожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или 
причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

 
Статья 218. Нарушение правил учета, хранения, перевозки 

и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 
и пиротехнических изделий 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использова-
ния взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехниче-
ских изделий, а также незаконная пересылка этих веществ по почте 
или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совер-

шенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюде-
нию, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
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денного за период до шести месяцев, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными материала-

ми или радиоактивными веществами 
1. Незаконные приобретение, хранение, использование, пе-

редача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных 
веществ - 

наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека или иные тяжкие последствия, - 
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наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-

тьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 
наказываются лишением свободы на срок до семи лет. 
 
Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных мате-

риалов или радиоактивных веществ 
1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ - наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до се-

ми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого насилия, - 
в) утратил силу 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года. 

Примечание. Утратило силу 
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Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 
частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения, его основных частей и патронов к нему), 
взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, - наказываются лишением свободы на срок от 
двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкост-
вольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в 
том числе метательного оружия, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без 
такового. 
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Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, ука-
занные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Не может признаваться добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей статье, а также в статье 223 
настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также 
при производстве следственных действий по их обнаружению и 
изъятию. 

 
Статья 223. Незаконное изготовление оружия 
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огне-

стрельного оружия, его основных частей (за исключением огне-
стрельного оружия ограниченного поражения), а равно незакон-
ное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти 
лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, - наказываются лишением свободы на срок от 
двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 
4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огне-

стрельного оружия ограниченного поражения либо незаконное 
изготовление газового оружия, холодного оружия, метательного 
оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или сна-
ряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного по-
ражения либо газовому оружию - 

наказываются обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев либо без такового. 
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Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, ука-
занные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

 
Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия 
Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее ус-

ловия для его использования другим лицом, если это повлекло 
тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 
Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

1. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, 
которому была поручена охрана огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если 
это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление 
иных тяжких последствий, - наказывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

2. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерно-
го, химического или других видов оружия массового поражения 
либо материалов или оборудования, которые могут быть использо-
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ваны при создании оружия массового поражения, если это повлек-
ло тяжкие последствия либо создало угрозу их наступления, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

 
Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств - наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет. 

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического 
или других видов оружия массового поражения, а равно мате-
риалов или оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, - наказываются ли-
шением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения такого насилия, - наказывают-
ся лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо с угрозой применения такого насилия 
в) утратил силу 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пят-

надцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиацион-
ных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия 
или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного воо-
ружения, иной военной техники, а также материалов и оборудо-
вания, 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 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации с государствами - членами Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядо-
витых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ра-
диационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, 
ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а также материалов и оборудования, ко-
торые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной воен-
ной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей в крупном размере - 
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наказывается лишением свободы на срок от трех до семи 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное: 

а) должностным лицом с использованием своего служебно-
го положения; 

б) с применением насилия к лицу, осуществляющему тамо-
женный или пограничный контроль, - наказывается лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до полутора лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового. 

Примечания. 1. Перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей настоящей статьи утверждается Правитель-
ством Российской Федерации. 

2. Крупным размером стратегически важных товаров, ре-
сурсов и культурных ценностей в настоящей статье признается 
их стоимость, превышающая один миллион рублей. 

 
Статья 227. Пиратство 
1. Нападение на морское или речное судно в целях завладе-

ния чужим имуществом, совершенное с применением насилия 
либо с угрозой его применения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
2. То же деяние, совершенное с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, - наказывается 
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лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены организованной группой 
либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового. 

 
Комментарий к главе 24: 
Специфической особенностью данных преступлений явля-

ется то, что они посягают на интересы общества в целом как 
единого социального организма: на его безопасные условия су-
ществования, его материальные и духовные ценности, основы 
безопасности личности, общества и государства, причиняют или 
могут причинить значительный физический, материальный, мо-
ральный и иной вред. Кроме того, дезорганизация общественно-
го спокойствия и нормального жизнеобеспечения общества, соз-
дают условия для совершения других преступлений (тяжких и 
особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, собствен-
ности и т.д.). 

Значительная часть этих преступлений имеют международный 
характер (террористический акт, захват заложника, угон судна, пи-
ратство и др.). Они в равной степени причиняют ущерб различным 
государствам и народам независимо от уровня их развития. Борьба 
с национальной преступностью в настоящее время существенно 
осложняется распространением этих преступлений.  

Одними из самых опасных и распространенных в последнее 
время преступлений являются преступления террористического 
характера.  

Статья 205. Террористический акт 
В международных документах отмечается, что акты терро-

ризма представляют собой одну из самых серьезных угроз меж-
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дународному миру и безопасности в XXI веке; являются вызо-
вом для всех государств и для всего человечества; противоречат 
целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и 
что финансирование, планирование и подготовка, равно как и 
все другие формы поддержки актов международного террориз-
ма, также противоречат целям и принципам Устава Организации 
Объединенных Наций; создают угрозу для жизни невинных лю-
дей и для достоинства и безопасности людей повсюду, угрожают 
социальному и экономическому развитию всех государств и 
подрывают глобальную стабильность и процветание.  

Преступление совершается следующими альтернативными 
действиями: а) совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели челове-
ка, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий; б) угроза 
совершения указанных действий. 

Взрыв – химический процесс освобождения большого коли-
чества энергии за короткий промежуток времени с образованием 
ударной волны,  сопровождающийся мощным звуком  и приво-
дящий к разрушению зданий, сооружений и иных объектов.   

Поджог – совершение действий направленных на получе-
ние пожара, т.е. неконтролируемого горения, причиняющего ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства. 

Иные действия – в законе не определены (оценочное поня-
тие). Под ними следует понимать действия способные вызвать 
последствия, аналогичные взрыву и поджогу. Например, произ-
водство массовых отравлений, распространение эпидемий и эпи-
зоотий, блокирование транспортных коммуникаций, вывод из 
строя объектов жизнеобеспечения и т.д. 

Анализ судебной практики показывает, что подавляющее 
большинство террористических актов совершается путем взрыва. 

Под угрозой совершения указанных действий понимается 
прямое высказывание совершить террористический акт, подкреп-
ленное совершением действий, свидетельствующих о реальности 
такого намерения (приобретение взрывчатых веществ, установка 
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взрывных устройств и т. п., совершение «предупреждающих» 
взрывов, не создающих угрозу гибели людей). Угроза может быть 
осуществлена в любой форме: устной, письменной, с помощью 
аудио-, видео- и иных средств связи. Угроза должна вызывать у 
адресата обоснованное опасение в ее осуществлении. Не имеет 
значения то, была ли угроза объективно реальной или нет. 

Как террористический акт в форме угрозы следует расцени-
вать действия неизвестного, который в 7 часов утра позвонил по 
телефону 02 и заявил, что на крыше коммерческого павильона у 
платформы № 1 Балтийского вокзала Санкт-Петербурга заложе-
на бомба. Специалисты действительно обнаружили в указанном 
месте банку с 400 г. тротила со вставленной в нее железной 
трубкой, на которую была накручена записка. В записке содер-
жалось требование закрыть АЗС ТОО «Лилит» и предоставить в 
определенное место 100 тыс. долларов. В противном случае не-
известный грозился произвести ряд жестоких террористических 
актов на поездах типа ЭР-200.  

По смыслу закона, террористический акт – это взрыв, под-
жог или иные действия, которые осуществляются в таком месте, 
где находятся люди или хранится  ценное имущество, либо ко-
торые изначально направлены на уничтожение какого-либо зна-
чимого здания, сооружения. Не любой взрыв, поджог или иные 
действия могут быть оценены  по ст. 205 УК, а только такие, ко-
торые устрашают население, создают опасность гибели челове-
ка, причинения значительного имущественного ущерба или 
иных тяжких последствий.  

Существенным признаком террористического акта является 
устрашение населения, опасность гибели человека или причине-
ния значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий.  

Устрашение населения достигается и посредством угроз (со-
вершение «предупреждающих» взрывов, хотя и не создающих уг-
розу гибели людей, но вызывающих среди них панику). Оно пре-
следует цель добиться возникновения в обществе состояния хаоса, 
появления у большого числа людей чувства опасности за свою 
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жизнь, здоровье, сохранность имущества и т. п., т.е. разрушение 
сложившегося в определенном регионе микроклимата.  

Под опасностью гибели человека понимается возникшая ре-
альная возможность причинения смерти хотя бы одному лицу. 

Значительный имущественный ущерб должен определяться 
с учетом стоимости и значимости уничтоженного или повреж-
денного имущества, материальных ценностей. 

К иным тяжким последствиям могут быть отнесены: при-
чинение вреда здоровью человека, затопление больших участков 
территории, на которых находятся жилые дома, производствен-
ные или иные здания и сооружения; авария, катастрофа, химиче-
ское или радиоактивное заражение местности и т. п.  Эти по-
следствия по степени тяжести должны быть сопоставимые с 
опасностью гибели человека или причинения значительного 
имущественного ущерба.  

Реальное причинение легкого вреда здоровью, незначитель-
ного имущественного ущерба и иных подобных последствий, не 
охватываемых понятием «иные тяжкие последствия», может  
рассматриваться как элемент создания опасности гибели челове-
ка, причинения значительного имущественного ущерба.  

Преступление признается оконченным с момента совершения 
взрыва, поджога, иных действий, устрашающих население и соз-
дающих реальную угрозу гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба или наступления иных тяжких по-
следствий, либо с момента возникновения угрозы совершения ука-
занных действий. Фактического наступления смерти или иных 
вредных последствий для признания террористического акта окон-
ченным преступлением не требуется. В случае их реального насту-
пления деяние будет соответственно квалифицироваться по п. «б» 
или «в» ч. 2 ст. 205 либо по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК.  

Существенным признаком этого преступления является цель 
оказания воздействия на принятие решений органами власти 
или международными организациями, и желать действовать 
подобным образом. Эта цель состоит в намерении виновного 
принудить их к отказу от совершения действия либо, наоборот, к 
выполнению незаконных или невыгодных действий, желаемых 
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для террориста. Например, С. был осужден 20 января 1999 г. 
Мосгорсудом по ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222 УК и ч. 1 ст. 223 УК РФ 
за совершение взрыва на мемориальной памятной плиты импе-
раторской семьи на Ваганьковском кладбище Москвы. Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ своим определением от 24 марта 
1999 г. переквалифицировала действия С. со ст. 205 на ст. 214 и 
167 УК РФ на том основании, что он действовал с целью оск-
вернения мемориальной плиты.  

Ответственность за это преступление наступает с 14-
летнего возраста. 

В частях 2 и 3 ст. 205 УК предусмотрены обстоятельства, 
усиливающие наказание за террористический акт. Все они пре-
дусмотрены в подавляющем большинстве статей Особенной 
части УК и уже неоднократно комментировались. Особенное 
обстоятельство предусмотрено в п. «а» ч. 3 ст. 205 УК: связь 
террористического акта с посягательством на объекты атомной 
энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 
биологических веществ. 

Посягательство на объекты использования атомной энер-
гии (атомные суда, атомные станции, космические и летатель-
ные аппараты и т. п.) образует совершение взрыва, поджога и 
других действий, имеющих целью выведение их из строя, неза-
висимо от того, достигнута она или нет, произошло, скажем, 
разрушение контейнера, в котором осуществляется транспорти-
ровка ядерного топлива, или нет. 

К объектам использования атомной энергии относятся ядер-
ные установки - сооружения и комплексы с ядерными реактора-
ми, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, 
космические и летательные аппараты, другие транспортные и 
транспортабельные средства; сооружения и комплексы с про-
мышленными, экспериментальными и исследовательскими ядер-
ными реакторами, критическими и подкритическими ядерными 
стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и уст-
ройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; 
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другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, 
установки для производства, использования, переработки, транс-
портирования ядерного топлива и ядерных материалов. 

Под использованием ядерных материалов, радиоактивных 
веществ или источников радиоактивного излучения  либо ядо-
витых, отравляющих, токсичных, опасных химических или био-
логических веществ понимается их фактическое применение в 
процессе совершения террористического акта (например, для 
производства взрыва). Если использованию ядерных материалов 
или радиоактивных веществ предшествовали действия, связан-
ные с их незаконным приобретением, хранением, передачей, 
хищением либо вымогательством, содеянное образует совокуп-
ность преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 205 УК и 
соответственно ст. 220 или ст. 221 УК. 

Под ядерными  признаются  материалы, содержащие или 
способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядер-
ные вещества.  

Радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным ма-
териалам вещества, испускающие ионизирующее излучение. 

Источники радиоактивного излучения  - не относящиеся к 
ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудо-
вание и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества 
или генерируется ионизирующее излучение. 

Под ядовитыми понимаются вещества, которые при их упот-
реблении оказывают тяжелое отравляющее воздействие на орга-
низм человека, способное причинить смерть или тяжкий вред здо-
ровью. Например, синильная кислота, цианистый калий и т.д.  

Отравляющие вещества представляют собой химические 
реагенты и их соединения, которые воздействуют на централь-
ную нервную систему человека или органы дыхания и даже в 
незначительном количестве вызывают их поражение, но не от-
носятся к химическому оружию. Например, аммиак, хлор и т.д. 

Токсичные вещества - вещества, способные при воздейст-
вии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие сле-
дующие характеристики: средняя смертельная доза при введе-
нии в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 милли-
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граммов на килограмм включительно; средняя смертельная доза 
при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 
400 миллиграммов на килограмм включительно; средняя смер-
тельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 
миллиграммов на литр включительно. 

К опасным химическим или биологическим веществам от-
носятся те, применение которых может причинить вред жизни и 
здоровью людей или окружающей среде и которые подлежат 
обязательной государственной регистрации на основании поста-
новления Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 869 «О го-
сударственной регистрации потенциально опасных химических 
и биологических веществ». 

Закон предусматривает возможность освобождения от уго-
ловной ответственности лица, участвовавшего в подготовке 
террористического акта, если оно своевременным предупрежде-
нием органов власти или иным способом способствовало предот-
вращению осуществления террористического акта  и если в его 
действиях не содержится иного состава преступления (примеча-
ние к ст. 205 УК). Освобождение виновного от уголовной ответ-
ственности возможно при наличии двух условий. Во-первых, оно 
должно способствовать предотвращению совершения преступле-
ния путем своевременного предупреждения органов власти либо 
каким-то иным способом (обезвреживанием взрывного устройст-
ва, оговора соучастников и т. п.). Своевременным будет такое  
предупреждение, которое предоставляет органам власти реаль-
ную возможность предотвратить грозящий террористический акт. 
Во-вторых, отсутствие в действиях лица, подготавливавшего тер-
рористический акт, иного состава преступления. 

Если такое лицо своевременно предупредило органы власти 
о готовящемся террористическом акте, в его действиях не со-
держится признаков иного состава преступления, но террори-
стический акт все равно произошел, то оно  освобождается от 
уголовной ответственности. В примечание к ст. 205 УК говорит-
ся о способствовании предупреждению осуществления акта тер-
роризма, а не о его предотвращении. Данное освобождение бу-
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дет иметь место и при неудачной попытке лица пресечь терро-
ристический акт.  

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Такое сообщение может быть выражено в любой форме 

(устно, письменно, с помощью средств связи) как анонимно, так 
и с указанием автора и направлено любому адресату (органам 
власти, руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
а также отдельным гражданам).  

Оно должно быть ложным (не соответствовать реальным 
фактам) и содержать сведения о готовящимся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели человека, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных последствий. Лицо должно заве-
домо знать о ложности своего сообщения и у него должна отсут-
ствовать  цель, предусмотренная в ст. 205 УК. В случае добросо-
вестного заблуждения лица или неправильной оценки передавае-
мой информации  содеянного по ст. 207 УК исключается.  

Ответственность за это преступления наступает с 14 лет.  
Статья 2051. Содействие террористической деятельности 
Это преступление характеризуется совершением любого из 

следующих действий: 1) склонение, вербовка или иное вовлечение 
в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных  
ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК; 2) вооружение либо 3) 
подготовка лица в целях совершения  хотя бы одного из указанных 
преступлений; 4) финансирование терроризма. 

Вовлечение лица в совершение преступлений, предусмот-
ренных перечисленными статьями УК, означает совершение 
действий, направленных на возбуждение у него желания участ-
вовать в совершении одного или нескольких указанных престу-
плений. Способами совершения рассматриваемого преступления 
могут быть обещания, обман, угроза и т. п.  

Вооружение связано с обеспечением террористов оружием 
(огнестрельным или холодным либо пневматическим и пр., а 
также боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными 
устройствами, оружием массового уничтожения) в целях совер-
шения хотя бы одного из указанных преступлений. 
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Подготовка – обучение необходимым навыкам по обраще-
нию с оружием и взрывчатыми веществами, ведению военных 
действий, по усвоению элементов воинской дисциплины, изго-
товления и установки взрывных устройств, идеологическая об-
работка лица, его физическая тренировка и т. п. 

Обязательным признаком при вооружении либо подготовки 
лица является цель – совершение преступлений террористиче-
ской направленности, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 206, 
208, 211, 277, 278, 279  и 360 УК. 

Понятие финансирования акта терроризма определено в 
примечание 1 к ст. 205¹ УК.  

Ответственность наступает с 16 лет. 
Ответственность усиливается, если преступление соверша-

ется лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 
ст. 2051 УК), т.е. у тех лиц, которые для совершения преступле-
ния фактически используют свои служебные полномочия, авто-
ритет занимаемой должности, служебную информацию и т.д., 
которыми оно обладает в силу занимаемой должности или вы-
полняемой работы. 

За пособничество в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 205 УК, ответственность наступает по ч. 3 ст. 2051 УК. Под 
ним понимаются умышленное содействие совершению террори-
стического акта советами, указаниями, предоставлением информа-
ции, средств или орудий совершения преступления либо устране-
нием препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, сле-
ды преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 
равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. 

На основании примечания 2 к ст. 205¹ УК лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности при наличии двух усло-
вий: Во-первых, если оно своевременным сообщением органам 
власти или иным образом способствовало предотвращению либо 
пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) 
совершению которого содействовало и, во-вторых, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 
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Статья 2052. Публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности или публичное оправдание терроризма 

Публичные призывы – это обращение к людям в целях возбуж-
дения желания осуществить террористическую деятельность у час-
ти населения. Согласно прямому указанию закона они должны но-
сить публичный характер, т.е. совершается в присутствии не менее 
двух человек (на собраниях, митингах и т.д.) либо осуществляться 
с использованием средств массовой информации.  

В отличие от вовлечения в осуществление террористиче-
ской деятельности, публичные призывы не имеют персональной 
направленности, не предполагают вовлечения конкретного лица 
в совершение определенного преступления. 

Под публичным оправданием терроризма понимается пуб-
личное заявление о признании идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании (см.: 
примечание к ст. 205² УК). Подобные действия могут выражать-
ся как в открытой, так и в завуалированной форме.  

Ответственность за это преступление наступает с 16 лет. 
Статья 206. Захват заложника 
Захват заложника - противоправное насильственное ограни-

чение свободы хотя бы одного человека, совершенное открыто 
или тайно с последующим сообщением об этом и выдвижением 
условий его освобождения. 

Согласно ч. 1 ст. 206 УК, захват заложника сопровождается 
насилием, не опасным для жизни или здоровья (нанесение уда-
ров, побоев, связывание, удержание за руки, т.е. в таком наси-
лие, которое не повлекло последствий, предусмотренных ст. 115 
УК). К насилию, не опасному для жизни и здоровья, относятся 
также угрозы применения насилия. 

Обязательным признаком этого преступления является спе-
циальная цель: принудить государство, организацию или граж-
данина совершить какое-либо действие или воздержаться от со-
вершения какого-либо действия как условие освобождения за-
ложника (обеспечить выезд из страны, передать крупную сумму 
денег, как правило, в иностранной валюте; могут выдвигаться 
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требования политического, имущественного, националистиче-
ского, религиозного, криминального характера и т.д.). 

Иное дело – случаи, когда требования носят правомерный 
характер. Стремление лица к защите своих законных прав и ин-
тересов сочетается в подобных случаях с нарушением установ-
ленного порядка защиты таких интересов. Поэтому такого рода 
действия следует рассматривать в некоторых случаях как само-
управство (ст. 330 УК). 

Ответственность за это преступление наступает по дости-
жению лицом 14 лет. 

Если в процессе захвата заложника применяется насилие 
опасного для жизни или здоровья (причинение легкого, средней 
тяжести вреда здоровью, истязание заложника, а также такое 
насилие, которое не повлекло определенного вреда здоровью, 
однако в момент его причинения создавало угрозу для жизни 
или здоровья потерпевшего (например, удушение), то наказание 
за это преступление усиливается. 

Примечание к ст. 206 УК предусматривает условия освобож-
дения от уголовной ответственности лица, добровольно или по 
требованию властей освободившего заложника. Действия Р. нель-
зя расценивать как «добровольные», поскольку фактическое ос-
вобождение потерпевшего состоялось уже после выполнения ус-
ловий, выдвинутых похитителями, когда их цель была достигнута 
и оказался утраченным смысл дальнейшего удержания заложни-
ка. При таких обстоятельствах Р. не может быть освобожден от 
уголовной ответственности на основании примечаний к ст. 126 и 
206 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности воз-
можно при условии, что в действиях захватчика нет иного состава 
преступления (незаконного ношения оружия, причинения вреда 
здоровью, умышленного повреждения имущества и пр.).  

Значительное место в главе 24 УК занимают преступления, 
устанавливающие ответственность за организационную пре-
ступную деятельность: организация незаконного вооруженного 
формирования (ст. 208 УК); бандитизм (ст. 209 УК); организа-
ция преступного сообщества (преступной организации) или уча-
стие в нем (ней) (ст. 210 УК).   
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Статья 208. Организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем 

Вооруженное формирование признается незаконным, если 
его создание осуществлено вопреки требованиям, установлен-
ным федеральным законодательством (См., например: ФЗ № 61-
ФЗ от 31 мая 1996 г. «Об обороне» // СПС «КонсультантПлюс»). 
В нем сказано, что «создание и существование формирований, 
имеющих военную организацию или вооружение и военную 
технику либо в которых предусматривается прохождение воен-
ной службы, не предусмотренных федеральными законами, за-
прещается и преследуется по закону (п. 9 ст. 1)». Под формиро-
ванием законодатель понимает объединение, отряд, дружину 
или иную группу, обладающее такими существенными призна-
ками, как: устойчивостью, внутренней дисциплиной, распреде-
лением ролей и т.п. Формирование будет считаться вооружен-
ным при наличии у его членов любого оружия (огнестрельного, 
газового, холодного, метательного, пневматического), боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, достаточного 
для успешного решения стоящих перед НВФ задач. 

НФР может преследовать преступные цели. Если незакон-
ное вооруженное формирование создано с целью нападения на 
граждан или организации либо в целях совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений, деяние охватывается признаками 
состава бандитизма (ст. 209 УК) либо составом организации 
преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК).  

НВФ может преследовать непреступные цели, которые вслед-
ствие его незаконности и вооруженности, т.е. очевидной потенци-
альной опасности формирования, становятся деструктивными для 
общества. В этом случае, вопрос о привлечении к уголовной ответ-
ственности, особенно для рядовых участников такого формирова-
ния, напрямую зависит от их осведомленности о его незаконности, 
т.е. они должны понимать, что принимают участие в деятельности 
именно незаконного вооруженного формирования. 

Под созданием незаконного вооруженного формирования 
понимается совершение действий, в результате которых было 
образовано указанное формирование. 
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Руководство незаконным вооруженным формированием 
предполагает определение направлений деятельности уже соз-
данного незаконного вооруженного формирования (разработка 
планов конкретных операций, проведение обучения и т.п.). 

Под финансированием понимается предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг с осознанием, что они 
предоставлены для финансирования незаконного вооруженного 
формирования. 

Участие в НВФ предполагает вступление и членство в нем, 
прохождение учебы, тренировки, выполнение любых заданий 
руководителя и т.д. Человек, ответивший согласием на вступле-
ние в состав незаконного вооруженного формирования, но не 
приступивший к выполнению функций участника такого фор-
мирования, должен привлекаться к ответственности за покуше-
ние на участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 3 
ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК). 

Ответственность наступает с 16 лет.  
По ч. 1 ст. 208 УК подлежат ответственности организаторы, 

руководители и лица, финансировавшие НВФ, а по ч. 2 ст. 208 
УК лица, участвовавшие в нем. 

Ответственность по ст. 208 УК предусмотрена за создание, 
руководство, финансирование и участие в вооруженном неза-
конном формировании. Совершение в составе формированию 
любого преступления влечет ответственность по совокупности 
преступлений -  по ст. 208 УК и соответствующей статье УК. 

В соответствии с примечанием к ст. 208 УК лицо, освобож-
дается от уголовной ответственности при наличии двух условий: 
1) оно должно добровольно прекратить участие в нем и 2) в его 
действиях не содержится признаков иного преступления. Данное 
примечание применимо лишь к участникам НВФ, но не к его 
создателям и руководителям.  

Статья 209. Бандитизм 
Признаками банды (ст. 209 УК) являются: 1) наличие двух и 

более лиц; 2) устойчивость; 3) вооруженность; 4) цель - совер-
шение нападений на граждан или организации. 
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Банда традиционно рассматривается как одна из форм, раз-
новидность организованной группы, поэтому в состав банды 
должны входить не менее двух ее членов, вменяемых (т.е. спо-
собных понимать характер совершаемых действий и руководить 
ими) и достигших возраста 16-ти лет. 

Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частно-
сти, такие признаки, как стабильность ее состава и организацион-
ных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и мето-
дов преступной деятельности. Об устойчивости банды может 
свидетельствовать и наличие детального плана совершения пре-
ступления, требующего длительной и тщательной подготовки. 

Вооруженность банды означает наличие у ее участников 
огнестрельного, холодного оружия, различных взрывных уст-
ройств, взрывчатых веществ, боеприпасов, патронов, а также 
газового и пневматического оружия. Оружие может быть как 
заводского, так и кустарного производства.  

Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя 
бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других 
членов банды.  

Владение бандой оружием на законном либо незаконном ос-
новании на квалификацию бандитизма не влияет. Если оружие 
приобретено незаконно, то уголовная ответственность помимо ст. 
209 УК будет дополнительно наступать по ст. 222, 223  или 226 УК.   

Преступление заключается в: 1) создании устойчивой воору-
женной группы (банды); 2) руководстве такой группой (бандой); 3) 
участие в банде; 4) участие в совершаемых бандой нападениях. 

Первые три формы деяния имеют аналогичное содержание 
как и в ст. 208 УК. 

В этой связи, судебная практика последовательно и обосно-
ванно придерживается позиции, согласно которой фактическое 
равенство участвующих в группе лиц исключает ответствен-
ность за руководство ими. 

Необходимо обратить внимание на то, что создание банды не 
обязательно предполагает последующее руководство ею, равно как 
и руководство бандой не обязательно предшествует ее создание. 
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Участие в совершаемых бандой нападениях (ч. 2 ст. 209 УК)  
предполагает деятельность лиц, которые, не будучи членами 
вооруженной группы (банды), принимают участие в отдельных 
нападениях, совершаемых бандой.  

Преступление признается оконченным с момента создания, 
руководства или участия в банде независимо от того, были или 
нет, совершены планировавшиеся ею общественно опасные по-
сягательства. 

Совершение бандой иных преступлений подлежит оценки 
по совокупности соответствующих преступлений со ст. 209 УК.  

Ответственность наступает только в том случае, если человек 
понимал, что он создает, руководит, участвует в банде или совер-
шаемых бандой нападениях, и желал совершение этих действий. 

Обязательный признак бандитизма — цель нападения на 
граждан или организации. Под нападением следует понимать 
действия, направленные на достижение преступного результата 
путем применения насилия над потерпевшим либо создания ре-
альной угрозы его немедленного применения. Нападение воо-
руженной банды считается состоявшимся и в тех случаях, когда 
имевшиеся у членов банды оружие не применялось.  

Ответственность наступает по достижении 16-летнего возрас-
та. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие различные пре-
ступления в составе банды, подлежат ответственности только за те 
преступления, ответственность за которые предусмотрена с 14 лет. 

В ч. 3 ст. 209 УК установлена повышенная уголовная ответ-
ственность за бандитизм, совершенный лицом с использованием 
своего служебного положения.   

Под использованием своего служебного положения понима-
ется использование им своих властных или иных служебных 
полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удо-
стоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно распо-
лагает в связи со своим служебным положением, при подготовке 
или совершении бандой нападения либо при финансировании ее 
преступной деятельности, вооружении, материальном оснаще-
нии, подборе новых членов банды и т. п.  
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Под использованием служебного положения следует пони-
мать не только применение лицом предоставленных ему в силу 
занимаемой должности или выполняемой работы возможностей, 
но и использование служебного авторитета для совершения пре-
ступления.  

Статья 210. Организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем (ней) 

В ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК законодателем предусмотрена ответ-
ственность за совершения двух самостоятельных преступлений.  

Преступление, предусмотренное в ч. 1 ст. 210 УК, заклю-
чается в следующих действиях: 1) создание преступного сооб-
щества (преступной организации); 2) руководство преступным 
сообществом; 3) руководство входящими в него структурными 
подразделениями; 4) координация преступных действий, созда-
ние устойчивых связей между различными самостоятельно дей-
ствующими организованными группами, разработка планов и 
создание условий для совершения преступлений такими группа-
ми; 5) раздел сфер преступного влияния и преступных доходов 
между организованными группами; 6) участие в собрании орга-
низаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 
организованных групп. 

Под преступным сообществом (преступной организацией) 
следует понимать организованную группу (или объединение ор-
ганизованных групп), действующую под единым руководством, 
члены которых объединены в целях совместного совершения 
одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений 
для получения прямо или косвенно финансовой или иной мате-
риальной выгоды. При этом следует подчеркнуть, что создание 
преступного сообщества предполагает не абстрактную цель (со-
вершение преступлений в принципе), а цель, конкретную, опре-
деленную – совершение мошенничеств, разбойных нападений, 
вымогательств и т.п.  

Отличительной чертой преступного сообщества является его 
структурированность. Структурированность – это такое внут-
реннее устройство преступной организации, в котором есть ие-
рархия организованных групп, подразделений, возможная их 
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«специализация» или реализация особых функций. Например, 
функций планирования совершения преступлений и мер противо-
действия по их раскрытию; обеспечения взаимодействия между 
различными структурными частями сообщества; поддержания 
связей с коррумпированными сотрудниками правоохранитель-
ных, других государственных и муниципальных органов и т.д. 

Сплоченность как признак исключен из законодательного 
описания преступного сообщества (преступной организации), 
хотя она указывает на его (их) социально-психологическую ха-
рактеристику, означающую опосредованную совместной пре-
ступной деятельностью субъективную совместность и постоян-
ный характер отношений. Под признаком сплоченности пре-
ступного сообщества (преступной организации) следует пони-
мать наличие у руководителей (организаторов) и участников 
этого сообщества (организации) единого умысла на совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознания ими 
общих целей функционирования такого преступного сообщества 
и своей принадлежности к нему.  

Для данной формы организованной преступности характер-
но сочетание в различной совокупности таких признаков, как: 
наличие организационно-управленческих структур; общей мате-
риально-финансовой базы, образованной, в том числе, из взно-
сов от преступной и иной деятельности; иерархии; дисциплины; 
установленных ими правил взаимоотношения и поведения уча-
стников преступного сообщества; наличие руководящего соста-
ва; распределением функций между его участниками; планиро-
вание преступной деятельности на длительный период, подкуп и 
другие коррупционные действия, направленные на нейтрализа-
цию представителей правоохранительных и иных государствен-
ных органов. 

Под руководством преступным сообществом (преступной 
организацией) или входящими в него структурными подразде-
лениями следует понимать осуществление организационных и 
управленческих функций в отношении преступного сообщества 
и его структурных подразделений как при совершении конкрет-
ных преступлений, так и в целом при обеспечении функциони-
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рования преступного сообщества (например, формирование це-
лей, разработке общих планов деятельности преступного сооб-
щества, в подготовке к совершению конкретных тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений, распределение ролей между члена-
ми сообщества, организация материально-технического обеспе-
чения, принятие мер безопасности, конспирации, распределение 
средств, полученных от преступной деятельности и т.д.). 

Под структурным подразделением (ч. 1 ст. 210 УК), исходя 
из территориальной или функциональной его обособленности, 
следует понимать входящую в преступное сообщество (преступ-
ную организацию) группу из двух или более лиц (включая руко-
водителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с це-
лями преступного сообщества осуществляет определенные виды 
ее преступной деятельности. Такие структурные подразделения, 
объединенные для решения общих задач преступного сообщест-
ва (преступной организации), могут совершать как отдельные 
преступные деяния (убийство, взяточничество, подделка доку-
ментов и т.п.), так и выполнять иные задачи, направленные на 
обеспечение функционирования преступного сообщества. 

Координация преступных действий, создание устойчивых 
связей между различными самостоятельно действующими ор-
ганизованными группами, предполагают: установление прочных 
взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между раз-
личными организованными группами, например совершение 
совместных преступлений, отстаивание общих интересов на со-
брании представителей организованных групп, использование 
участников других групп «на разборках», создание единого 
«общака» и т. д.  

Раздел сфер преступного влияния и преступных доходов 
между организованными группами – это определение «террито-
риальных границ» действия преступной группы, конкретных 
объектов, на которых могут последней совершаться преступле-
ния; распределение доходов в результате совершения преступ-
ления и т.д. 

Участие в собрании организаторов, руководителей (лиде-
ров) или иных представителей организованных групп. Речь идет 
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о так называемых сходках преступных авторитетов, ответствен-
ность за участие в них в силу прямого указания закона могут 
нести три группы лиц: организаторы, руководители (лидеры) и 
иные представители организованных групп, которые не занима-
ют высшее положение в преступной иерархии. 

Уголовная ответственность за создание преступного сооб-
щества (преступной организации) наступает с момента фактиче-
ского образования указанного преступного сообщества, то есть 
создания условий, свидетельствующих о готовности преступно-
го сообщества (преступной организации) реализовать свои пре-
ступные намерения независимо от того, совершили участники 
такого сообщества, планировавшиеся преступления или нет.  

О готовности сообщества (организации) к совершению пре-
ступлений может свидетельствовать, например, приобретение и 
распространение между участниками сообщества орудий и 
средств совершения преступлений, договоренность о разделе 
сфер и территорий преступной деятельности и др. 

В тех случаях, когда действия лица, направленные на созда-
ние преступного сообщества по независящим от этого лица об-
стоятельствам не привели к возникновению преступного сооб-
щества, они подлежат квалификации как покушение на создание 
преступного сообщества. 

Ответственность наступает по достижении возраста 16 лет. 
Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК, заключается 

в участие в преступном сообществе (преступной организации). 
Под участием в преступном сообществе следует понимать 

принятие на себя обязательств по выполнению поставленных 
перед преступным сообществом задач по совершению тяжких 
или особо тяжких преступлений, а также непосредственное уча-
стие в решении указанных задач либо выполнение функцио-
нальных обязанностей по обеспечению деятельности такого со-
общества (финансирование, поддержание организационного 
единства преступной организации, снабжение информацией, ве-
дение документации и т.п.). 

Преступление считается оконченным с момента: 1) вступ-
ления лица в члены преступного сообщества или в объединение 
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организованных групп либо; принятия на себя определенных 
обязательств и функциональных обязанностей (подыскание 
жертв преступлений, установление контактов с должностными 
лицами государственных органов, разработка планов и создание 
условий совершения преступлений и т.п.). 

Человек, умышленно оказавший разовое содействие пре-
ступной организации, но не входивший в ее состав (например, 
предоставивший кредит, продавший оружие, передавший ин-
формацию о деятельности правоохранительных органов), под-
лежат ответственности за соучастие в деятельности преступного 
сообщества как его пособник. 

Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 
УК, лицом, занимающим высшее положение в преступной ие-
рархии, оценивается по ч. 4 данной статьи. Например, вор в за-
коне может нести ответственность по ч. 4  ст. 210 УК. 

В примечание к ст. 210 УК предусматриваются условия, при 
наличии которых  лицо полностью освобождается от уголов-
ной ответственности: а) добровольное прекращение участия в 
преступном сообществе (преступной организации) или входя-
щим в него (нее) структурном подразделении либо объединении 
организаторов, руководителей либо иных представителей орга-
низованных групп. Добровольность предполагает наличие у ли-
ца объективной возможности продолжить свое участие в пре-
ступном сообществе. Мотив прекращения участия в преступном 
сообществе не имеет значения для решения вопроса об освобо-
ждении от уголовной ответственности; б) активное способство-
вание раскрытию или пресечению этого преступления. Предпо-
лагает явку с повинной, сообщение сведений о преступном со-
обществе, его руководителях, совершенных и планируемых пре-
ступлениях и т.д. Эти действия могут совершаться как в период 
нахождения лица в составе преступного сообщества, так и после 
выхода из него; в) в действиях лица не содержится иного состава 
преступления. 

Действие примечания распространяется только на участни-
ков преступного сообщества (преступной организации) или объ-



 535

единения организаторов, руководителей или иных представите-
лей организованных групп. 

Среди преступлений входящих в эту главу значительное ме-
сто занимают деяния, связанные с нарушением правил безопас-
ного обращения с общеопасными устройствами, предметами и 
веществам – огнестрельным, холодным и газовым оружием; его 
основными частями; огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения; боеприпасами; взрывчатыми веществами; взрывными 
устройствами.  

Огнестрельное оружие – это винтовки, карабины, пистоле-
ты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и 
пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и 
авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия 
независимо от калибра.  

Основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка. 

Боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряже-
ние, предназначенные для поражения цели и содержащие раз-
рывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. 
К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и 
мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и 
реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабом-
бы и т.п., независимо от наличия или отсутствия у них средств 
для инициирования взрыва, предназначенные для поражения 
целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, 
независимо от калибра, изготовленные промышленным или са-
модельным способом. 

Взрывчатые вещества – это химические соединения или 
механические смеси веществ, способные к быстрому саморас-
пространяющемуся химическому превращению, взрыву без дос-
тупа кислорода воздуха (например: тротил, аммонит, пластит, 
эластит, порох, твердое ракетное топливо и т.п.). 

Взрывные устройства - это промышленные или самодель-
ные изделия, функционально объединяющие взрывчатое веще-
ство и приспособление для инициирования взрыва (запал, взры-
ватель, детонатор и т.п.). 
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Сигнальные, осветительные, холостые, строительные, газо-
вые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего эле-
мента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначен-
ные для поражения цели, не относятся к боеприпасам, взрывча-
тым веществам и взрывным устройствам. 

Газовое оружие предназначено для временного поражения 
цели, в качестве которой может выступать человек или живот-
ное, путем применения токсичных веществ, оказывающих сле-
зоточивое, раздражающее либо иное воздействие.  

Холодное оружие — это: предметы, предназначенные для 
поражения цели при помощи мускульной силы человека при не-
посредственном контакте с объектом поражения, которые вклю-
чают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, на-
циональные, охотничьи ножи, являющиеся оружием; штыки-
ножи; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, ко-
лющего, рубящего или смешанного действия (штыки, копья, 
боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-дробящего дейст-
вия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.); предметы, предназначен-
ные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение при помощи мускульной силы человека 
(метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механическо-
го устройства (луки, арбалеты и т.п.). 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – коротко-
ствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для 
механического поражения живой цели на расстоянии метаемым 
снаряжением патрона травматического действия, получающим на-
правленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, 
и не предназначенные для причинения смерти человеку. 

Все эти предметы должны быть годными к использованию. 
Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-
монтажные пистолеты и револьверы не относятся к предмету  
рассматриваемых преступлений. 

Статья 222. Незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Под приобретением указанных предметов понимается по-
лучение их в постоянное или временное владение любым спосо-
бом (покупка, обмен и т. п.), а также незаконное временное за-
владение оружием в преступных либо иных целях, когда в дей-
ствиях виновного не установлено признаков его хищения.  

Передача означает временную переуступку огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств другим лицам, которым названные 
предметы не принадлежат.  

Под сбытом указанных предметов следует понимать их 
безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) отчуждение в 
собственность иных лиц в результате совершения какой-либо 
противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. 
продажу, дарение, обмен и т.п. 

Хранение огнестрельного оружия, его основных частей, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств озна-
чает фактическое обладание ими вне зависимости от конкретно-
го местонахождения (в жилище, хозяйственных постройках, в 
специальном тайнике и т. п.). 

Под перевозкой понимаются действия по перемещению дан-
ных предметов не зависимо от способа транспортировки (автомо-
билем, поездом и т. п.), но не непосредственно при обвиняемом. 

Ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боевых 
припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств имеет ме-
сто в случаях, когда виновный тайно или открыто держит их при 
себе, т.е. нахождение их в одежде или непосредственно на теле об-
виняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. 

Обязательный признак рассматриваемого преступления — 
незаконность оборота огнестрельного оружия, боеприпасов,  
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Указанные в ч. 1 
ст. 222 УК действия признаются незаконными, если они совер-
шены с нарушением правил, установленных ФЗ «Об оружии», 
постановлениями Правительства РФ, а также иными норматив-
ными актами. Например, незаконными будут признаваться дей-
ствия лица по приобретению, передаче, сбыту, хранению, пере-
возке или ношению указанных предметов, если оно не имеет 
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соответствующей лицензии либо совершены в отношении огне-
стрельного оружия и боеприпасов, запрещенных к обороту на 
территории Российской Федерации. 

Одновременное хранение нескольких единиц и видов ору-
жия, различных видов боеприпасов оценивается как одно пре-
ступление по ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Ответственность наступает с 16 лет.  
В соответствии с ч. 4 ст. 222 УК наказывается незаконный  

сбыт  гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, газового, холодного, в том числе метательного. 

Для приобретения и хранения газового оружия в виде пис-
толетов и револьверов необходимо получение лицензии. Меха-
нические распылители, аэрозольные и другие устройства, сна-
ряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, также 
относятся к газовому оружию, но могут приобретаться свобод-
но. В России оборот любого газового оружия, снаряженного 
нервно-паралитическими, отравляющими или иными вещества-
ми, способными причинить вред здоровью, запрещен Федераль-
ным законом «Об оружии». 

В соответствии с примечанием к ст. 222 УК освобождается от 
уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройст-
ва, а также холодное, газовое оружие, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. Под добровольной сдачей следует 
понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или со-
общение органам власти о месте их нахождения при реальной воз-
можности дальнейшего хранения вышеуказанных предметов. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно к 
конкретным обстоятельствам дела. Не может признаваться добро-
вольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье и статье 
223 УК их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.  

Статья 223. Незаконное изготовление оружия 
Преступление образуют следующие альтернативные дейст-

вия: а) незаконные изготовление, переделка или ремонт огне-
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стрельного оружия и его основных частей; б)  незаконное изго-
товление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств (ч.1 ст. 223 УК).  

Под изготовлением понимается их создание без получения в 
установленном порядке лицензии, когда предметы приобретают 
свойства огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств.  

Переделка – это внесение таких изменений в предметы (ра-
кетниц, газовых пистолетов), в результате которых они приоб-
рели свойства огнестрельного оружия или его основных частей. 

Ремонт огнестрельного оружия или его основных частей 
означает восстановление их поражающих свойств. 

Указанные в диспозиции ч. 1 ст. 223 УК действия влекут 
уголовную ответственность при условии, если они совершены 
незаконно. В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ 
«Об оружии» такие действия осуществляются юридическими 
лицами, имеющими лицензию на производство, в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации. Поэтому 
незаконными они будут, например, если они совершаются  част-
ным лицом либо юридическим лицом, но при отсутствии лицен-
зии на производство оружия. 

Ответственность наступает по  достижению  возраста 16 лет.  
Виновное лицо должно осознавать, что оно незаконно изго-

тавливает, переделывает или ремонтирует огнестрельное оружие 
и его основные части;  незаконно изготавливает боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, и желает совер-
шить эти действия. 

В ч. 4 ст. 223 УК предусмотрена уголовная ответственность 
за  незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения либо незаконное изго-
товление газового оружия, холодного оружия, метательного 
оружия, а равно незаконное изготовление, переделку или снаря-
жение патронов к огнестрельному оружию ограниченного пора-
жения либо газовому оружию. 

Патрон травматического действия – устройство, предна-
значенное для выстрела из огнестрельного гладкоствольного 
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оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства ини-
циирования, метательный заряд и метаемое снаряжение травма-
тического действия и не предназначенное для причинения смер-
ти человеку. 

Патрон газового действия – устройство, предназначенное 
для выстрела из газового оружия или огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при по-
мощи гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточи-
выми или раздражающими веществами и не предназначенное 
для причинения смерти человеку. 

Патрон светозвукового действия – устройство, предназна-
ченное для выстрела из огнестрельного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового или сигнального 
оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы сред-
ства инициирования и снаряжение светозвукового действия и не 
предназначенное для поражения живой или иной цели. 

В примечание к ст. 223 УК содержится специальный вид ос-
вобождения от уголовной ответственности, согласно которому 
лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в анализируе-
мой статье, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления. 

Добровольность сдачи оружия оценивается применительно 
к конкретным обстоятельствам дела. При этом надлежит иметь в 
виду, что закон не связывает выдачу с мотивом поведения лица, 
а также с обстоятельствами, предшествовавшими ей или повли-
явшими на принятое решение. 

Не может признаваться добровольной сдачей  изъятие этих 
предметов при задержании лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаружению и изъятию.  

Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия 
Это преступление состоит в нарушении правил хранения 

огнестрельного оружия, создавшим условия для его использова-
ния другим лицом (оставление огнестрельного оружия в обще-
доступных местах, передача детям или иным лицам, не имею-
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щим навыков обращения с ним, и т. п.). При этом огнестрельное 
оружие должно находиться у лица на законном основании. 

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
установить, что в результате небрежного хранения оружия на-
ступили - тяжкие последствия. К таким последствиям обычно 
относят: совершение преступления с использованием этого не-
брежно хранившегося оружия или самоубийство лица, восполь-
зовавшегося небрежно хранимым оружием, и т. п.  Преступле-
ние считается оконченным с момента наступления общественно 
опасных последствий. 

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
установить, что человек осознавал, что он хранит оружие в на-
рушение установленных правил, предвидел наступление тяжких 
последствий, но самонадеянно рассчитывал на их предотвраще-
ние. Например, виновное лицо хранило оружие не в сейфе, а на 
шкафу, рассчитывая, что его сын еще мал, чтобы достать его.   

Уголовная ответственность может также наступать и  в слу-
чае, если человек не предвидел наступление тяжких последст-
вий, однако должен был и мог их предвидеть. Любое лицо, за-
конно владеющее оружием знакомо с правилами по его хране-
нию и использованию, поэтому оно должно предвидеть те по-
следствия, которые могут наступить в результате такого не-
брежного хранения. 

Ответственности подлежит собственник или законный вла-
делец огнестрельного оружия, достигший возраста 16 лет. 

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Уголовная ответственность по статье 226 УК РФ наступает 
в случаях хищения огнестрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств как из государственных или иных предприятий или 
организаций, так и у отдельных граждан, владевших ими право-
мерно либо незаконно. 

Хищение составных частей и деталей боеприпасов, содер-
жащих взрывчатые вещества или взрывные устройства (запалы, 
детонаторы, взрыватели и т.д.), следует квалифицировать по 
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статье 226 УК РФ как оконченное хищение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств. 

Если лицо похитило непригодные к функциональному ис-
пользованию огнестрельное оружие, комплектующие детали к 
нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устрой-
ства, заблуждаясь относительно их качества и полагая, что они 
исправны, ответственность должна наступать за покушение на 
хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к не-
му, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Хищение или вымогательство перечисленных предметов и 
их последующие ношение, хранение или сбыт образуют реаль-
ную совокупность преступлений, предусмотренных статьями 
226 и 222 УК. 

Уголовная ответственность наступает только в том случае, 
если будет установлено, что человек понимал, что он противо-
правно и безвозмездно завладевает оружием, предвидел, что в 
результате его действий наступит имущественный ущерб, и же-
лал причинения такого ущерба.   

Вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств признается оконченным с момента предъявления тре-
бования, передать указанные предметы, подкрепленного угрозой 
уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить суще-
ственный вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких. 

Ответственность наступает с 14 лет. 
В ч. 2 ст. 226 УК уголовная ответственность усилена за хи-

щение либо вымогательство ядерного, химического или других 
видов оружия массового поражения, а равно материалов или 
оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения. 

Преступление, нарушающие общественный порядок - ван-
дализм, хотя и менее опасно, чем преступления террористиче-
ской направленности или незаконный оборот огнестрельного 
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оружия, но причиняет вред общественной безопасности, по-
скольку нарушает спокойную жизнь людей, благочиние (как го-
ворили встарь), нравственные устои общества, условия взаимно-
го уважения и культуры общения, чем закладывается основания 
для всевозможных беспорядков и создает атмосферу беспокой-
ства и опасности в нашей повседневной жизни. 

Статья 212. Массовые беспорядки 
Под массовыми беспорядками следует понимать в целом 

беспорядочные, стихийные действия значительного числа лиц, 
сопровождающиеся применением насилия к иным лицам, по-
громами, поджогами, уничтожением имущества, бессмыслен-
ным и нецеленаправленным применением огнестрельного ору-
жия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также ока-
зании вооруженного сопротивления представителю власти. 

Характерными чертами массовых беспорядков выступают: 
а) массовость, т.е. участие в них значительного числа лиц; б) 
стихийность сбора массы и слабая управляемость ею, что тем не 
менее не исключает организационного начала в инициировании 
массовых беспорядков; в) незаконность сбора массы или перерас-
тание законно проводимого публичного мероприятия в незаконное, 
при этом требования, выдвигаемые участниками массовых беспо-
рядков или их частью, вполне могут носить правомерный характер; 
г) сопряженность с: применением насилия к иным лицам, погрома-
ми, поджогами, уничтожением имущества, бессмысленным и неце-
ленаправленным применением огнестрельного оружия, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств, а также оказанием воору-
женного сопротивления представителю власти. 

Не являются существенными чертами массовых беспоряд-
ков относительная связанность участников массовых беспоряд-
ков общей идеей, а также то обстоятельство, что массовые бес-
порядки выступают в качестве реакции на определенные дейст-
вия органов власти.  

Под насилием в рассматриваемой статье подразумевается 
как физическое, так и психическое насилие. Любой причинен-
ный вред здоровью будет требовать дополнительного привлече-
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ния к уголовной ответственности по соответствующей статье 
УК, помимо ст. 212 УК.  

Под погромами понимаются сопровождаемое разрушениями, 
повреждениями разорение или разграбление жилых, служебных 
помещений, транспортных средств, средств коммуникаций и т.д. 

Поджог - действия, приведшие к воспламенению или пожарам 
зданий или иных сооружений, автомашин и иных средств транс-
порта. Поджог рассматривается как состоявшийся вне зависимости 
от того, было ли имущество повреждено, уничтожено или нет. 

Уничтожение имущества - приведение его в полную не-
годность. 

Под применением огнестрельного оружия, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств понимается использование их 
для причинения вреда здоровью человека, уничтожения имуще-
ства, а также угроза использования этих предметов. 

Под оказанием вооруженного сопротивления представите-
лю власти понимается непосредственное применение огне-
стрельного, холодного или иного оружия или угроза его приме-
нения к представителю власти в целях воспрепятствования вос-
становлению порядка, пресечению бесчинств толпы. Примене-
ние неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении 
представителя власти (ч.1 ст. 318 УК) при оказании вооруженно-
го сопротивления поглощается ст. 212 УК, однако посягательст-
во на жизнь работника правоохранительного органа или военно-
служащего при совершении массовых беспорядков требует до-
полнительной квалификации по ст. 317 УК. 

В статье 212 УК предусмотрена уголовная ответственность 
за совершение трех самостоятельных преступлений.  

Первое из них характеризуется организацией массовых бес-
порядков (ч.1 ст.212 УК).  Организация массовых беспорядков 
состоит в действиях, направленных на инициирование массовых 
беспорядков. Она заключается также в руководстве  действиями 
толпы (выбор места и времени совершения беспорядков, опреде-
ление из числа участников массовых беспорядков лиц, ответст-
венных за отдельные акции, подготовка агитационных плакатов, 
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организация связи), в направлении ее на определенные объекты, 
на совершение действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 212 УК. 

Действия организатора массовых беспорядков, принимав-
шего непосредственное участие в самих массовых беспорядках, 
полностью охватываются ч. 1 ст. 212 УК и не требуют дополни-
тельной квалификации по совокупности с ч. 2 ст. 212 УК.   

Второе преступление  предусмотрено в ч. 2 ст. 212 УК – это 
участие в массовых беспорядках, т.е. заключается в непосредст-
венном совершении действий, образующих массовые беспорядки. 

Третье преступление – это призывы к массовым беспоряд-
кам, участию в них, а равно к насилию над гражданами (ч. 3 ст. 
212 УК). Под призывами понимается публичное обращение к 
неограниченному числу людей с целью возбуждения у них же-
лания совершить определенные действия.  

Призывы могут быть однократными, многократными, в пись-
менной форме (листовки, плакаты и т.д.), в устной форме (выступ-
ление на митинге, в средствах массовой информации и т.д.). 

Для привлечения к уголовной ответственности за любое из 
трех преступлений, описанных в ст. 212 УК, необходимо уста-
новить, что человек понимал характер совершаемых им дейст-
вий, т.е., что он организовывает массовые беспорядки, участвует 
в них или призывает к массовым беспорядкам, участию в них, а 
равно призывает к насилию над гражданами, и желал соверше-
ния этих действий.   

Ответственности подлежат лица, достигшие возраста 16 лет.  
Статья 213. Хулиганство 
Часть 1 ст. 213 УК предусматривает ответственность за не-

сколько самостоятельных преступлений. 
Первое – бытовое хулиганство (п. «а» ч.1 ст. 213 УК)  – гру-

бое нарушение общественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу. Явное неуважение лица к обществу выра-
жается в умышленном нарушении общепризнанных норм и пра-
вил поведения, продиктованном желанием виновного противо-
поставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежи-
тельное отношение к ним. 
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При решении вопроса о грубом нарушении общественного 
порядка, выражающего явное неуважение к обществу, суды учи-
тывают способ, время, место их совершения, а также их интен-
сивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие 
действия могут быть совершены как в отношении конкретного 
человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Дейст-
вия, составляющие хулиганство, различны: применение насилия 
к гражданам, срыв массовых мероприятий, нарушение работы 
транспорта, нарушение общественного спокойствия в течение 
продолжительного периода времени, уничтожение и поврежде-
ние чужого имущества и т.п. 

Обязательным признаками хулиганства является примене-
ние оружия или предметов, используемых в качестве оружия. К 
этому признаку приравнивается также использование животных, 
представляющих опасность для жизни или здоровья человека, а 
также применение в ходе хулиганства незаряженного, неисправ-
ного, непригодного оружия (например, учебного) либо декора-
тивного, сувенирного оружия, оружия-игрушки.  

Для преступления характерен хулиганский мотив, который  
выражается в открытом, демонстративном вызове окружающим, 
стремлении виновного противопоставить свои собственные ин-
тересы интересам общества, продемонстрировать пренебрежи-
тельное отношение к ним, показать свою вседозволенность, без-
наказанность, жестокость. Хулиганским мотивом является и не-
значительный (ничтожный) повод для агрессии (случайный тол-
чок, неправильный, по мнению хулигана,  взгляд на него со сто-
роны потерпевшего и т.п.).    

Действия, внешне напоминающие хулиганство, но совер-
шенные на почве личных неприязненных отношений, сложив-
шихся между виновным и потерпевшим, хулиганством не явля-
ются. Однако, если ссора, возникшая  на почве личных неприяз-
ненных отношений, перерастает в нарушение общественной 
(общей) безопасности, то содеянное следует квалифицировать 
как хулиганство.   

Второе – экстремистское хулиганство (п. «б» ч.1 ст. 213 
УК) – грубое нарушение общественного порядка, совершенное 
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по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.  

Для преступления характерен специальный мотив – поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотив ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной группы. 

Для привлечения к ответственности следует установить, что 
человек понимал, что он грубо нарушает общественный поря-
док, выражает явное неуважение к обществу по мотиву  полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотив ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, и желал действо-
вать подобным образом. 

Ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Третье – смешанное хулиганство (п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 

УК) – грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение  к обществу, совершенное с применением 
оружия или предметов используемых в качестве оружия по мо-
тиву политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотиву ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Ответственность за хулиганство усиливается (ч. 2 ст. 213 
УК), если оно совершается группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо связанно с сопротив-
лением представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекаю-
щему нарушение общественного порядка.  

Под сопротивлением представителю власти  или иному ли-
цу следует понимать активное противодействие соответствую-
щим лицам при исполнении ими своих служебных или общест-
венных обязанностей по охране общественного порядка, выпол-
нения общественного долга, когда оно оказывается в процессе 
пресечения хулиганства. Например, при задержании лица, со-
вершающего хулиганство, его обезоруживании, удержании или 



 548

воспрепятствовании иным способом продолжению хулиганских 
действий (вызов наряда милиции, защита потерпевшего и т.п.). 

Хулиганские действия, связанные с сопротивлением пред-
ставителю власти, в ходе которого применено насилие, как не-
опасное, так и опасное для жизни и здоровья, требует привлече-
ния к ответственности по ч. 2 ст. 213 УК и соответствующей ча-
сти ст. 318 УК. 

Понятие представителя власти см. в примечание к ст. 318 УК.  
К лицам, исполняющим 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 самоуправления осу-
ществляют функции по охране общественного порядка.  

Под иными лицами, пресекающими нарушение обществен-
ного порядка, понимаются лица, хотя и не наделенные какими-
либо полномочиями, однако участвующие в пресекательных 
действиях по собственной инициативе. 

Ответственность по ч. 2 ст. 213 УК наступает с 14 лет. 
Статья 214. Вандализм 
Вандализм проявляется в двух альтернативных действиях: 

1) осквернении зданий или иных сооружений, 2) порче имущества 
на общественном транспорте или в иных общественных местах. 

Здания и сооружения (кроме указанных в ст. 243, 244 УК) – 
это недвижимые объекты, различные по функциональному на-
значению, находящиеся в общественном, коллективном или ин-
дивидуальном пользовании (жилые дома, учреждения, стадио-
ны, мосты, заборы и т.п.). Имущество на общественном транс-
порте или в иных общественных местах - стекла, сидения, стены 
в общественном транспорте, школах, кинотеатрах и т.п. 

Осквернение – обезображивание посредством  учинения 
надписей и рисунков зданий и сооружений, оскорбляющих  об-
щественную нравственность. Самовольное нанесение надписей 
и рисунков, не противоречащих общественной нравственности, 
не образует состава вандализма.   
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Порча имущества - разрушение, уничтожение или повреж-
дение имущества на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах. 

Ответственность наступает с 14 лет. 
При этом следует установить, что человек понимал, что он 

оскверняет здания или иные сооружения, портит имущество на 
общественном транспорте или в иных общественных местах, и 
желал действовать подобным образом. 

Причинение ущерба в значительном или крупном размере 
при вандализме требует привлечения к ответственности по двум 
статьям (по совокупности преступлений) – ст. 214 и 167 УК.  

Вандализм, совершенный по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы (ч. 2 ст. 214 УК), следует 
отличать от хулиганства, совершенного по тем же мотивам. При 
вандализме нарушается не только общественный порядок, но и 
причиняется вред имуществу путем осквернения зданий и иных 
сооружений, порчи имущества на транспорте или в иных обще-
ственных местах. В тех случаях, когда наряду с вандализмом (ст. 
214 УК) лицо совершает хулиганство, ответственность за кото-
рое предусмотрена статьей 213 УК, содеянное квалифицируется 
по совокупности названных статей Уголовного кодекса РФ. 

Преступления, посягающие на общую безопасность – это 
такие деяния, которые причиняют вред или создают угрозу при-
чинения вреда общественным отношениям, обеспечивающим 
безопасные условия жизни всего общества, личности и государ-
ства. К ним, в том числе, относятся: ст. 212, 213, 2261 УК. 

Статья 2261 УК. Контрабанда сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиа-
ционных источников, ядерных материалов, огнестрельного ору-
жия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпа-
сов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и обо-
рудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного воо-
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ружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 
товаров и ресурсов или культурных ценностей 

Ответственность по данной статье наступает за незаконное 
перемещение предметов через таможенную границу таможенно-
го союза либо Государственную границу РФ с государствами-
членами таможенного союза. Речь идет о предметах изъятых или 
ограниченных в гражданском обороте, в отношении которых 
установлены специальные правила перемещения через таможен-
ную границу. Перечень стратегически важных товаров и ресур-
сов для целей ст. 2261 УК утверждается Правительством Россий-
ской Федерации. 

Для стратегически важных товаров, ресурсов и культурных 
ценностей ответственность за незаконное перемещение будет 
наступать только в случае совершения его в крупном размере 
(свыше 1 мил. руб.).  

Под перемещением товаров через таможенную границу по-
нимают ввоз товаров на таможенную территорию таможенного 
союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного 
союза. Ввоз товаров – это совершение действий, связанных с 
пересечением таможенной границы, в результате которых това-
ры прибыли на таможенную территорию таможенного союза 
любым способом, включая пересылку в международных почто-
вых отправлениях, до их выпуска таможенными органами; а вы-
воз – совершение действий, направленных на вывоз товаров с 
таможенной территории таможенного союза любым способом, 
включая пересылку в международных почтовых отправлениях, 
до фактического пересечения таможенной границы. 

Незаконность Таможенный кодекс Таможенного союза свя-
зывает со способом перемещения предмета преступления через 
таможенную границу: а) вне установленных мест или в неуста-
новленное время работы таможенных органов в этих местах; б) с 
сокрытием от таможенного контроля; в) с недостоверным декла-
рированием; г) недекларированием товаров; д) с использованием 
документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и 
(или) с использованием поддельных либо относящихся к другим 
товарам средств идентификации. 
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Под сокрытием от таможенного контроля понимаются лю-
бые действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаруже-
ние предметов либо утаить их подлинные свойства или количе-
ство (например, придание одним товарам вида других, исполь-
зование тайников, специально изготовленных или приспособ-
ленных для контрабанды в предметах багажа и т.д.).  

Недостоверное декларирование представляет собой заявле-
ние в таможенной декларации или в другой установленной фор-
ме декларирования заведомо ложных сведений о товарах и 
транспортных средствах, их таможенном режиме и других све-
дений, необходимых для таможенных целей. 

Недекларирование при контрабанде предполагает умыш-
ленное незаявление в таможенной декларации или иным спосо-
бом декларирования товаров сведений, необходимых для приня-
тия решения о выпуске товаров и подлежащих декларированию 
транспортных средств, помещении их под избранный таможен-
ный режим, исчислении и взимании таможенных платежей. 

Использование документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах, и (или) использование поддельных либо от-
носящихся к другим товарам средств идентификации следует  
понимать предъявление органам таможенного контроля в каче-
стве оснований или условий для перемещения предмета престу-
пления заведомо поддельных документов либо документов, по-
лученных незаконным путем либо относящихся к другим това-
рам, иных документов, не имеющих юридической силы, а равно 
использование поддельных таможенных пломб, печатей, марки-
ровки, штампов и иных средств идентификации или подлинных 
средств идентификации, относящихся к другим товарам. 

Местом совершения преступления выступает таможенная 
граница таможенного союза либо Государственная граница РФ с 
государствами-членами таможенного союза. 

Таможенная граница таможенного союза – это пределы та-
моженной территории таможенного союза (ее составляют терри-
тории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий 
государств - членов таможенного союза искусственные острова, 
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установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 
государства - члены таможенного союза обладают исключитель-
ной юрисдикцией). 

Государственная граница РФ есть линия и проходящая по 
этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
пространства) России, то есть пространственный предел дейст-
вия государственного суверенитета Российской Федерации. 

Преступление признается совершенным с момента незакон-
ного перемещения предмета преступления через таможенную 
границу Таможенного Союза либо Государственную границу РФ 
с государствами-членами таможенного союза. На определение 
момента окончания преступления влияет форма и способ пере-
мещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка), а также способ со-
вершения контрабанды (помимо или с сокрытием от таможенно-
го контроля и т.д.). 

Ответственности подлежит виновное лицо, достигшее воз-
раста 16 лет, осознающее, что оно незаконно перемещает пред-
меты через таможенную границу таможенного союза либо Госу-
дарственную границу РФ с государствами-членами таможенного 
союза, и желающее совершить эти действия. 

Ответственность за контрабанду усиливается, если она со-
вершается  должностным лицом с использованием своего слу-
жебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 2261 УК). Например,  долж-
ностным лицом: таможенных органов Российской Федерации; 
обладающим правом находиться в зонах таможенного и погра-
ничного контроля, осуществлять надзор за перемещением гру-
зов; освобожденным от определенных форм таможенного кон-
троля и использующим свое служебное положение для соверше-
ния контрабанды.   

По п. «б» ч. 2 ст. 2261 УК  привлекаются  виновные за со-
вершение контрабанды, сопряженной с любым физическим воз-
действием (например, с нанесением ударов, связыванием) на 
лицо, осуществляющее таможенный контроль, с целью прину-
дить его не препятствовать незаконному перемещению товаров 
или иных предметов через таможенную границу Таможенного 
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союза или Государственную границу РФ с государствами - чле-
нами Таможенного союза. 

В том случае, если насилие выразилось в убийстве лица, осу-
ществлявшего таможенный контроль, либо в умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 2 ст. 2261 УК  и соответствующими статьями главы 16 
УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья. 

В тех случаях, когда контрабанда признается совершенной 
организованной группой, по ч. 2 ст. 2261 УК РФ оцениваются 
действия всех участников организованной группы, а не только 
тех, кто непосредственно перемещал предметы контрабанды че-
рез таможенную границу  (например, действия участников орга-
низованной группы, которые приобрели товар за границей в це-
лях его ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, 
содействовали его незаконному перемещению в пункте тамо-
женного контроля или фальсифицировали документы, представ-
ленные при таможенном оформлении товаров, выступали в ка-
честве транспортных экспедиторов контрабандного груза). 

 
Глава 25. Преступления против здоровья населения  

и общественной нравственности 
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, в крупном размере - наказы-
ваются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в разме-
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ре заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное на-
стоящей статьей преступление, добровольно сдавшее наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их аналоги, расте-
ния, содержащие наркотические средства или психотропные ве-
щества, 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 таких рас-
тений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобо-
ждается от уголовной ответственности за данное преступление. 
Не может признаваться добровольной сдачей наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их 
аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, при задержании 
лица и при производстве следственных действий по обнаруже-
нию и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, 
таких растений либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

2. Крупный и особо крупный размеры наркотических 
средств и психотропных веществ, а также крупный и особо 
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крупный размеры для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, для 
целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего 
Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотиче-
ских средств и психотропных веществ соответствуют крупному 
и особо крупному размерам наркотических средств и психо-
тропных веществ, аналогами которых они являются.  

 
Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 

01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 
В статье 228 УК РФ: 
а) абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 
"1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере -"; 

б) в части второй: 
в абзаце первом слова "особо крупном" заменить словом 

"крупном"; 
абзац второй дополнить словами "и с ограничением свобо-

ды на срок до одного года либо без такового"; 
в) дополнить частью третьей следующего содержания: 
"3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятна-
дцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового."; 

г) в примечаниях: 
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в пункте 2 слова "Крупный и особо крупный" заменить сло-
вами "Значительный, крупный и особо крупный", после слов "а 
также" дополнить словом "значительный,"; 

в пункте 3 слова "Крупный и особо крупный" заменить сло-
вами "Значительный, крупный и особо крупный", после слова 
"соответствуют" дополнить словом "значительному,"; 

 
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пере-

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещест-
ва, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 
без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в крупном размере, - 
в) утратил силу, - наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в от-

ношении несовершеннолетнего; 
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г) в особо крупном размере, - наказываются лишением сво-
боды на срок от восьми до двадцати лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового. 

 
Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 

01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 
В статье 228.1 УК РФ: 
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещест-
ва, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 
без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 
административном здании, сооружении административного на-
значения, образовательном учреждении, на объектах спорта, же-
лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта или метрополитена, в общественном транспорте ли-
бо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные: 
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а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в значительном размере, - наказываются лишением сво-

боды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без та-
кового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в от-

ношении несовершеннолетнего; 
г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на 

срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, треть-
ей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо круп-
ном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без тако-
вого или пожизненным лишением свободы."; 

 
Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ 
1. Нарушение правил производства, изготовления, 

переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, 
распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использо-
вания, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств 
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или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов 
или оборудования, используемых для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, находящихся под спе-
циальным контролем, правил культивирования растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества ли-
бо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях 
и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хране-
ния, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, ис-
пользования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утра-
ту таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, 
в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, - 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до одного года либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений 
либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 
человека или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

 
Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 

01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 
В статье 228.2 УК РФ: 
в статье 228.2: 
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а) абзац первый части первой после слов "специальным кон-
тролем," дополнить словами "повлекшее их утрату, нарушение"; 

б) в абзаце втором части второй слова "либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет" заменить словами "либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок"; 

 
Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 

01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 
"Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или пе-

ревозка прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные приобретение, хранение или пере-
возка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ 

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка пре-
курсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 
также незаконные приобретение, хранение или перевозка расте-
ний, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры нар-
котических средств или психотропных веществ, в крупном раз-
мере - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного года, либо ограни-
чением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от девяти месяцев до одного года, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, преду-
смотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее прекурсо-
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ры наркотических средств или психотропных веществ, растения, 
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, и активно способст-
вовавшее 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 частей, содер-
жащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем, освобождается от уго-
ловной ответственности за данное преступление. Не может при-
знаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, растений, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ, ли-
бо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, а 
также при производстве следственных действий по их обнару-
жению и изъятию. 

2. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров нарко-
тических средств или психотропных веществ, крупный и особо 
крупный размеры для растений, содержащих прекурсоры нарко-
тических средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, для целей настоящей статьи, а также статей 228.4 и 
229.1 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

3. Действие настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 
настоящего Кодекса распространяется на оборот прекурсоров, 
включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого 
Правительством Российской Федерации."; 
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Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 
01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 

"Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсо-
ров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекур-
соры наркотических средств или психотропных веществ, либо 
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, в крупном размере - наказываются огра-
ничением свободы на срок до четырех лет либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев ли-
бо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) в особо крупном размере, - наказываются лишением сво-

боды на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от девяти 
месяцев до одного года либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового."; 

 
Статья 229. 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 

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ, а также растений, содержащих нар-
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котические средства или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, - наказываются лишением свободы на срок от трех до 
семи лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения такого насилия, - наказывают-
ся лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 
б) в отношении наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, в крупном 
размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения такого насилия, - 

г) утратил силу 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пят-

надцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

 
Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 

01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 
 статья 229: 
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а) абзац второй части первой дополнить словами "с ограни-
чением свободы на срок до одного года либо без такового"; 

б) в части второй: 
в пункте "г" слова "такого насилия, -" заменить словами 

"такого насилия;"; 
дополнить пунктом "д" следующего содержания: 
"д) в значительном размере, -"; 
в) пункт "б" части третьей изложить в следующей редакции: 
"б) в крупном размере;"; 
г) дополнить частью четвертой следующего содержания: 
"4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном 
размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятна-
дцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового."; 

 
Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инстру-
ментов или оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации с государствами - членами Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС 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, инстру-
ментов или оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления наркотических средств 
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или психотропных веществ, - наказывается лишением свободы 
на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) должностным лицом с использованием своего служебно-

го положения;. 
в) в отношении наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в значи-
тельном размере, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные в отношении наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих нар-
котические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры, в крупном размере, - наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в отношении наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих нарко-
тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
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либо их частей, содержащих наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему тамо-
женный или пограничный контроль, - наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или 
без такового. 

Примечания. 1. Значительный размер наркотических 
средств и психотропных веществ, а также значительный размер 
для растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей настоящей ста-
тьи утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Значительный размер аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ соответствует значительному размеру 
наркотических средств и психотропных веществ, аналогами ко-
торых они являются. 

3. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров нарко-
тических средств или психотропных веществ, а также крупный и 
особо крупный размеры для растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их час-
тей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ, для целей настоящей статьи утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

4. Действие настоящей статьи распространяется на оборот 
прекурсоров, включенных в таблицы I и II списка IV Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвер-
ждаемого Правительством Российской Федерации. 

 
Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 

01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 
Статья 229.1: 
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а) абзац пятый части четвертой дополнить словами "или 
пожизненным лишением свободы"; 

б) примечания признать утратившими силу; 
 
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ 
1. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ - наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
б) утратил силу 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на 
срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двадцати лет или без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространя-
ется 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 ве-
ществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с орга-
нами исполнительной власти в области здравоохранения и орга-
нами по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. 
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Следующие изменения в соответствии с ФЗ №-18 от 
01.03.2012 г. вступают в силу с 01.01.13 г.: 

Статья 230: 
а) в абзаце втором части первой слова "до пяти лет" заме-

нить словами "от трех до пяти лет"; 
б) в абзаце шестом части второй слова "от трех до восьми 

лет" заменить словами "от пяти до десяти лет"; 
в) в абзаце четвертом части третьей слова "от шести до две-

надцати лет" заменить словами "от десяти до пятнадцати лет". 
 
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества ли-
бо их прекурсоры 

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещест-
ва либо их прекурсоры, - наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо огра-
ничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
б) утратил силу через пять месяцев со дня официального опуб-

ликования Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ; 
в) в особо крупном размере, - наказываются лишением сво-

боды на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культиви-
рования растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей ста-
тьи утверждаются Правительством Российской Федерации. 



 569

Статья 232. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных веществ 

1. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ наказывают-
ся лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, - наказываются лишением свободы на срок от 
двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные организованной группой, - наказываются ли-
шением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных до-
кументов, дающих право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ, - наказываются штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, ли-
бо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно неза-
конный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не яв-
ляющихся наркотическими средствами или психотропными ве-
ществами, либо оборудования для их изготовления или перера-
ботки - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, - наказываются штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ли-
бо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой либо в 
отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет. 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, 
учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих 
или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их 
хищение либо причинение иного существенного вреда, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
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срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ 
для целей настоящей статьи и других статей настоящего Кодекса 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 235. Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью 
1. Занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии 
на избранный вид деятельности, если это повлекло по неосто-
рожности причинение вреда здоровью человека, -наказывается 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по-

влекшее по неосторожности массовое заболевание или отравле-
ние людей, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей 
1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фак-

тах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обя-
занным обеспечивать население и органы, уполномоченные на 
принятие мер по устранению такой опасности, указанной ин-
формацией, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, а рав-
но главой органа местного самоуправления либо если в резуль-
тате таких деяний причинен вред здоровью человека или насту-
пили иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одно-
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го года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

 
Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности 

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта ли-
бо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или ис-
пользование официального документа, удостоверяющего соот-
ветствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безо-
пасности, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 
а) совершены группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, пред-

назначенных для детей в возрасте до шести лет; 
в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека, - наказываются штрафом в раз-
мере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
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ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или 
более лиц, - наказываются принудительными работами на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет. 

 
Статья 239. Организация объединения, посягающего на 

личность и права граждан 
1. Создание религиозного или общественного объединения, 

деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами 
или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
к совершению иных противоправных деяний, а равно руково-
дство таким объединением - наказываются штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

2. Участие в деятельности указанного объединения, а равно 
пропаганда деяний, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 
1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к 

продолжению занятия проституцией - наказываются штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
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а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с перемещением потерпевшего через Государственную 

границу Российской Федерации или с незаконным удержанием 
его за границей; 

в) группой лиц по предварительному сговору, - наказыва-
ются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой либо в 
отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 241. Организация занятия проституцией 
1. Деяния, направленные на организацию занятия проститу-

цией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия 
проституцией или систематическое предоставление помещений 
для занятия проституцией - наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия или с угрозой его применения; 
в) с использованием для занятия проституцией несовершен-

нолетних, - наказываются лишением свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с использованием для занятия 
проституцией лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 
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- наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет либо без такового. 

 
Статья 242. Незаконное распространение порнографиче-

ских материалов или предметов 
1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Го-

сударственную границу Российской Федерации в целях распро-
странения, публичной демонстрации или рекламирования либо 
распространение, публичная демонстрация или рекламирование 
порнографических материалов или предметов - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. 

2. Распространение, публичная демонстрация или реклами-
рование порнографических материалов или предметов среди не-
совершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в 
оборот порнографической продукции, совершенные лицом, дос-
тигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

б) с использованием средств массовой информации, в том 
числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть "Интернет"); 

в) с извлечением дохода в крупном размере, - наказываются 
лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей ста-
тье, а также в статье 242.1 настоящего Кодекса признается доход 
в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей. 

 
Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предме-

тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемеще-

ние через Государственную границу Российской Федерации в 
целях распространения, публичной демонстрации или реклами-
рования либо распространение, публичная демонстрация или 
рекламирование материалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних - наказываются лише-
нием свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные: 

а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

в) с извлечением дохода в крупном размере; 
г) с использованием средств массовой информации, в том 

числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть "Интернет"), - наказываются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 242.2. Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов 
1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в 

целях изготовления и (или) распространения порнографических 
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материалов или предметов либо привлечение несовершеннолет-
него в качестве исполнителя для участия в зрелищном меро-
приятии порнографического характера, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказываются ли-
шением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста; 
г) с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"), - наказываются лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 243. Уничтожение или повреждение памятников ис-

тории и культуры 
1. Уничтожение или повреждение памятников истории, 

культуры, природных комплексов или объектов, взятых под ох-
рану государства, а также предметов или документов, имеющих 
историческую или культурную ценность, - наказываются штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении особо ценных 
объектов или памятников общероссийского значения, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех лет, либо обязатель-
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ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

 
Статья 244. Надругательство над телами умерших и места-

ми их захоронения 
1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, 

повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных 
сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для це-
ремоний в связи с погребением умерших или их поминовением, - 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, а равно в отношении скульптурного, архитек-
турного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или 
жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с 
фашизмом; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, -
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет. 

 
Статья 245. Жестокое обращение с животными 
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель 

или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуж-
дений, или из корыстных побуждений, или с применением сади-
стских методов, или в присутствии малолетних, - наказывается 
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штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

 
Комментарий к главе 25:  
В главе 25 УК объединены две большие группы преступле-

ний: преступления против здоровья населения и преступления 
против общественной нравственности. Преступления против 
здоровья населения предусмотрены ст. 228 — 239 УК, они ставят 
в опасность здоровье не одного человека, а многих людей: в 
масштабах населенного пункта, района, области, а в конечном 
итоге и  все население России, подрывают основы для обеспече-
ния безопасных жизненных условий многих людей. Эти престу-
пления, особенно незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, относятся к широко распространенным 
в России.  

Среди рассматриваемых преступлений наиболее опасными 
и распространенными являются деяния, связанные с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ: незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка расте-
ний, содержащих  наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества; незаконные производство, сбыт 
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или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка расте-
ний, содержащих  наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества; нарушение правил оборота нарко-
тических средств или психотропных веществ; хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также растений, содержащих  наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества; контрабанда 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений (или их частей), содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, ин-
струментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ; склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ; незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры; организация 
либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ; незаконная выдача либо 
подделка рецептов или иных документов, дающих право на по-
лучение наркотических средств или психотропных веществ. Фе-
деральным законом от 1 марта 2012 года указанная группа пре-
ступлений дополнена незаконными  приобретением, хранением, 
перевозкой прекурсоров наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также незаконными приобретением, хранением 
или перевозкой растений (их частей), содержащих  прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ; незаконны-
ми производством, сбытом или пересылкой прекурсоров нарко-
тических средств, психотропных веществ, а также незаконными 
сбытом или пересылкой растений (их частей), содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ. 
Данные положения вводятся в действие с января 2013 года. 

Опасность указанной группы преступлений велика. Растет 
потребление наркотиков, увеличивается число наркоманов, ко-
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торое в нашей стране по официальным данным составляет 2,5 
миллиона человек. Это огромное количество людей, особенно 
для страны с таким населением, как в России. Необходимо также 
учитывать, что официальные статистические данные, по мнению 
специалистов, значительно ниже реальных цифр.  

В Российской Федерации запрещено потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача. 
Такое потребление само по себе не признается преступлением и 
является административным правонарушением. Однако если 
человек, потребляющий наркотические средства, психотропные 
вещества, их аналоги, растения (их части), содержащие наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, незаконно приоб-
ретает, хранит, перевозит их в крупном размере (а с января 2013 
года — в значительном размере, который меньше крупного), он 
совершает преступление, предусмотренное ст. 228 УК. Вместе с 
тем осознавая, что наркомания — это болезнь, что наказание не 
является наиболее эффективным средством борьбы с этим явле-
нием, законодатель в ст. 82¹ УК предусмотрел отсрочку (не бо-
лее чем на пять лет) отбывания наказания больным наркомани-
ей, совершившим впервые преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК, и изъявившему желание добро-
вольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-
социальную реабилитацию. 

Немедицинское потребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ стало серьезнейшей угрозой для здоровья 
нации: для тех, кто уже употребляет наркотики и для их буду-
щих детей. Кроме того наркомания тесно связана с преступно-
стью. Эта связь проявляется следующим образом. Во-первых, 
наркоманы тратят на наркотики значительные средства, которые 
зачастую добывают с помощью корыстных и корыстно-
насильственных преступлений. Во-вторых, под воздействием 
наркотиков ими совершаются тяжкие насильственные преступ-
ления. В-третьих, незаконный оборот наркотиков, дающий ог-
ромные доходы,  способствует расцвету организованной пре-
ступности. В-четвертых, средства, получаемые от сбыта нарко-
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тиков, используются для совершения террористических актов и 
иных преступлений террористической направленности.  

Наркотические средства и психотропные вещества, их ана-
логи обладают особыми фармакологическими свойствами, ве-
дущими к специфическому механизму воздействия на человече-
ский организм. Они оказывают стимулирующее, галлюциноген-
ное, угнетающее или иное сильное воздействие на центральную 
нервную систему человека, что порождает наркотическую зави-
симость и приводит к физической и интеллектуальной деграда-
ции личности. Жизнь наркомана существенно сокращается, от 
наркомании в России ежегодно умирают десятки тысяч человек. 

К наркотическим средствам согласно Федеральному зако-
ну от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» относятся вещества синтетического или естест-
венного происхождения, препараты, растения, включенные в 
Перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. Наркотики естественного происхождения 
не только выращиваются и производятся на территории России, 
но и  в больших масштабах поставляются из-за границы, в пер-
вую очередь, из Афганистана через государства Средней Азии. 
Так, при общем потреблении героина в мире, составляющем в 
год 345 тонн, в России потребляется 75 — 80 тонн в год, что 
превышает 20% от общего потребления этого наркотика в мире. 
Транзит наркотиков осуществляется организованными преступ-
ными группами и преступными сообществами. Он приносит ог-
ромные доходы, поэтому представители организованной пре-
ступности пытаются расширить сбыт за счет вовлечения  в по-
требление наркотиков как можно большего количества молодых 
людей и подростков. 

Психотропные вещества — это  вещества синтетического 
или естественного происхождения, препараты, природные мате-
риалы, которые оказывают стимулирующее или депрессивное 
воздействие на центральную нервную систему человека и, также 
как и наркотические средства,  порождают его зависимость от 
этих веществ, постепенно разрушая психику лица. 
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Существует закрепленный на законодательном уровне Пе-
речень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, который  состоит из 
четырех списков. Наркотические средства и психотропные ве-
щества, оборот которых полностью запрещен в РФ, перечислены 
в Списке 1. К ним относятся, например, кокаин, гашиш, канна-
бис (марихуана), опий, героин. Запрещение оборота этих ве-
ществ не распространяется на их использование в научных це-
лях, в экспертной деятельности. Список II включает наркотиче-
ские средства и психотропные вещества, оборот которых в Рос-
сии ограничен и в отношении которых установлены меры кон-
троля. Такими средствами и веществами признаны амфетамин, 
кодеин, морфин и др. Список III содержит перечень  психотроп-
ных веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых 
допускается исключение некоторых мер контроля (например, 
аминорекс). Список IV содержит  перечень прекурсоров (прекур-
соры — вещества часто используемые при производстве, изго-
товлении, переработке наркотических средств и психотропных 
веществ), оборот которых ограничен и в отношении которых 
установлены меры контроля (например, эфедрин).   

Наряду с наркотическими средствами и психотропными 
веществами естественного происхождения, все шире распро-
страняются синтетические средства с таким же воздействием на 
организм человека, появляются новые химические препараты. 
Не исключается и возможность обнаружения психоактивных, 
стимулирующих, галлюциногенных свойств у растений и при-
родных материалов, про которые ранее не было известно. В свя-
зи с этим существует понятие аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ, под которыми понимаются запрещенные 
для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 
естественного происхождения, не включенные в Перечень нарко-
тических средств и психотропных веществ, химическая структура 
и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 
действие которых они воспроизводят. 
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Преступления, связанные с оборотом наркотиков, имеют меж-
дународный характер. Российская Федерация подписала и ратифи-
цировала целый ряд конвенций: Единую конвенцию  о наркотиче-
ских средствах 1961 г.; Конвенцию о психотропных веществах 
1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Следова-
тельно, в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков у 
России имеются серьезные международные обязательства. 

В число иных преступлений против здоровья населения вхо-
дят: незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ; незаконное занятие частной медицинской практикой или 
частной фармацевтической деятельностью; нарушение санитарно-
эпидемиологических правил; сокрытие информации об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей; произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, вы-
полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности; организация объединения, посягающего на личность 
и права граждан. Эти преступления также распространены и при-
чиняют существенный вред здоровью населения.  

Второй группой преступлений, включенных в главу 28 УК, 
являются преступления против общественной нравственности. 
Ответственность за них предусмотрена ст. 240 — 245 УК. 

Общественная нравственность – это господствующая в 
обществе система взглядов и представлений о добре и зле, опре-
деляющих нормы поведения человека в обществе и его взаимо-
отношения с другими людьми. 

Преступления против общественной нравственности выра-
жаются в общественно-опасном поведении в нескольких сферах: 
сексуальных отношений; отношении к памятникам культуры; 
отношении к умершим и местам их захоронения; к животным.   
Все эти преступления совершаются  умышленно.       

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также  незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-
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ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества 

Данное преступление выражается в незаконных приобрете-
нии, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере, а также незаконных приобрете-
нии, хранении, перевозке без цели сбыта растений, содержащих  
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества,  в крупном размере. Отсутствие цели сбыта озна-
чает, что такие действия совершаются лицами, потребляющими 
наркотические средства, психотропные вещества или их анало-
ги, растения (их части), содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, и не способствующими дальнейшему 
распространению указанных веществ. Большинство лиц, совер-
шающих такое преступление, не просто употребляют наркоти-
ческие средства и психотропные вещества, но являются нарко-
манами. В определенной степени они становятся жертвами для 
сбытчиков, которые наживаются на болезненной зависимости 
наркоманов.    

Перечисленные выше действия признаются преступлением, 
если они совершаются  в отношении наркотиков, психотропных 
веществ, их аналогов, растений (их частей), содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, в крупном раз-
мере5. Следовательно, если размеры наркотиков меньше крупно-
го (а с января 2013 года — меньше значительного), признаки 
преступления отсутствуют, и деяние признается административ-
ным правонарушением. Не является преступлением и само по 

                                                            

5 С января 2013 г. положения этой статьи ужесточаются, поскольку 
вместо признака «в крупном размере» вводится «в значительном раз-
мере», который существенно ниже крупного. Следовательно, преступ-
лениями становятся соответствующие действия в отношении наркоти-
ков в размере меньше крупного, если они представляют собой значи-
тельный размер. 
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себе немедицинское потребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ.  

Крупные и особо крупные размеры утверждены постанов-
лением Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ для целей статей 228, 228¹ и 229 УК»6. 
Этот размер для разных веществ определен различно, в зависи-
мости от свойств вещества и силы воздействия на организм че-
ловека. Так, для гашиша крупный размер должен превышать 2 
грамма,  особо крупный размер – 25 граммов, а для героина 
крупный размер превышает 0, 5 грамма, особо крупный – 2,5 
грамма. Для определения вида наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, установления их размеров, на-
званий, свойств, происхождения требуется заключение эксперта 
или специалиста. 

Характеристика незаконных приобретения, хранения, пере-
возки, изготовления, переработки раскрыта в постановлении 
Пленума Верховного Суда  РФ от 15 июня 2006 г. «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-
ми средствами, психотропные веществами, сильнодействующи-
ми и ядовитыми веществами».  

Обычно незаконное приобретение воспринимается людьми 
как покупка, но это далеко не так. Понятие незаконного приоб-
ретения намного шире покупки. Незаконное приобретение  –  
это получение любым способом, за исключением хищения и вы-
могательства, в том числе покупка, получение в дар, в качестве 
расчета за проделанную работу, оказанную услугу, в уплату долга, 
в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор 
дикорастущих растений и их частей, включенных в перечень нар-
котических средств и психотропных веществ, подлежащих контро-
лю в РФ (если эти растения не высевались и не выращивались), 

                                                            

6 Значительный размер, который вводится с января 2013 года,  также 
утверждается Правительством РФ. 
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сбор остатков, находящихся на неохраняемых полях посевов ука-
занных растений после завершения их уборки и т.д.   

Незаконное хранение – представляет собой действия лица, 
связанные с незаконным владением этими средствами, в том 
числе для личного потребления (содержание при себе, в поме-
щении, тайнике, других местах). Продолжительность хранения 
не имеет значения для квалификации деяния, а преступление 
признается оконченным с начала хранения. 

Незаконная перевозка –  это перемещение из одного места в 
другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, с ис-
пользованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, 
применяемого в виде перевозочного средства. Отличие перевоз-
ки от незаконного хранения устанавливается по конкретному 
делу с учетом направленности умысла и фактических обстоя-
тельств перевозки (количества, размера, объема, места нахожде-
ния наркотических средств,  психотропных веществ или их ана-
логов, растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества). 

Незаконное изготовление – действия, в результате которых 
из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических 
и иных веществ получено одно или несколько готовых к исполь-
зованию и потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ или их аналогов.  

Переработка – рафинирование, очистка от посторонних 
примесей, действия по повышению в смеси концентрации, сме-
шивание с другими фармакологическими активными вещества-
ми с целью повышения их активности или усиления действия на 
организм. Не признаются изготовлением или переработкой из-
мельчение, высушивание, растирание наркотикосодержащих 
растений, растворение  наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов  водой. 

Законом предусмотрено освобождение от уголовной от-
ветственности лиц, которые добровольно сдали наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, растения (их 
части), содержащие  наркотические средства или психотропные 
вещества, и активно способствовали раскрытию или пресечению 
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преступлений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем. Так, большую помощь 
следствию оказывают те лица, незаконное приобретающие нарко-
тики, которые сообщают органам следствия сведения о сбытчиках. 
Такое освобождение от уголовной ответственности направлено на 
стимулирование позитивного постпреступного поведения, а также 
на облегчение раскрытия преступления и уголовное преследование 
сообщников лица, помогающего следствию.  

Не может признаваться добровольной сдачей наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содер-
жащих  наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, изъятие указанных средств, веществ, аналогов, растений 
(их частей), содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Статья 228¹. Незаконные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, ли-
бо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества 

В данной статье предусмотрена ответственность за значитель-
но более опасное преступление в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, психотропных веществ и их аналогов — их 
незаконные производство, сбыт или пересылку, а в отношении рас-
тений (их частей), содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, — их незаконные сбыт и пересылку.  

В результате производства и сбыта наркотические средства, 
психотропные вещества и их аналоги, наркотикосодержащие 
растения широко распространяются среди населения России. В 
ч. 1 ст. 228¹ УК предусмотрена ответственность за указанные 
действия в размерах меньше крупного (а с января 2013 года — 
меньше значительного). Крупный же размер (а с января 2013 
года — значительный размер) для данного преступления высту-
пает в качестве отягчающего обстоятельства. 
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Производство представляет собой действия, направленные 
на серийное получение указанных веществ, что свидетельствует 
о больших масштабах преступной деятельности, поэтому дейст-
вия по производству, как правило, совершаются в особо круп-
ном размере. Незаконное производство сопровождается сбытом 
полученных наркотических средств и психотропных веществ, 
поскольку произведенное должно быть реализовано.  

Сбыт не всегда связан с производством наркотиков. Так, 
можно сбывать наркотикосодержащие растения, их части и при-
родные материалы. Сбыт представляет собой любые способы 
передачи наркотического средства, психотропного вещества или 
их аналогов лицу, которому эти средства не принадлежат. Это 
различные способы возмездной или безвозмездной передачи 
другим лицам: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача 
взаймы, а также иные способы распространения, например пу-
тем введения инъекций другому человеку. Сбыт отсутствует, 
если при такой инъекции наркотическое средство принадлежит 
самому потребителю наркотика. 

Сбыт следует отграничивать от незаконного приобретения 
наркотических средств по просьбе другого лица с дальнейшей 
передачей ему приобретенного средства. Так, за сбыт наркоти-
ческих средств был осужден Г., который по просьбе О. и за его 
деньги купил ему два пакетика с героином по 0,3 г. каждый. В 
постановлении Президиума  Верховного Суда  РФ по делу Г. 
отмечено следующее. О. привлек Г. в качестве посредника для 
приобретения себе наркотического средства в количестве, сви-
детельствующем о предназначении для личного потребления. 
При этом Г. выполнил объективную сторону незаконных приоб-
ретения и хранения без цели сбыта наркотического средства в 
крупном размере. Умыслом Г. охватывалось оказание О. помо-
щи в приобретении героина, а не его сбыт (распространение).   

Купленный за деньги О. героин принадлежал именно ему, а 
не Г., и это наркотическое средство О. не приобрел у Г., а полу-
чил как владелец. Предварительная договоренность об оказании 
помощи в приобретении была не со сбытчиком, а с приобретате-
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лем, поэтому такая договоренность не может рассматриваться 
как признак сбыта наркотического средства. 

Пересылка –  представляет собой перемещение указанных 
предметов в виде почтовых, багажных отправлений, с нарочным 
либо иным способом, когда транспортировка этих средств и ве-
ществ осуществляется в отсутствие отправителя.  

Наиболее опасными видами рассматриваемого преступле-
ния являются деяния, совершенные организованной группой, ли-
цом с использованием своего служебного положения, совершен-
ные в отношении несовершеннолетнего, а также в особо круп-
ном размере. Следует отметить повышенную опасность сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ несовершенно-
летним, что свидетельствует об особой аморальности взрослых, 
совершающих такие преступления и наживающихся на здоровье 
детей и подростков. Так, известны случаи, когда такие преступ-
ления совершались в школах и детско-юношеских клубах.  

Важно учитывать, что действия, совершенные в особо 
крупном размере, с января 2013 года выделены законодателем в 
самоятоятельную ч. 5 ст. 228¹ УК, за них в качестве основного 
наказания в альтернативе с лишением свободы на срок от 15 до 
20 лет вводится пожизненное лишение свободы. Таким образом, 
признается особая опасность указанных действий. 

Особо крупный размер может иметь место как при одно-
временном сбыте большой партии наркотиков, так и в том слу-
чае, когда совершается сбыт наркотиков в несколько приемов, и 
хотя каждый эпизод не образует особо крупный размер, но умы-
сел виновного направлен именно на такой размер сбываемого 
наркотика. Так,  В., сначала сбыла 2,24 грамма героина К., а за-
тем через неделю ему же осуществила сбыт 1,5 граммов героина. 
Каждый из эпизодов не составляет особо крупного размера, ко-
торый для героина должен быть свыше 2,5 граммов. Однако В. 
дважды сбывала героин одному и тому же человеку с неболь-
шим промежутком времени, поэтому судом признано наличие у 
В. единого умысла на сбыт всей массы хранившихся у нее нар-
котических средств, т.е. 3,74 грамма, что составляет особо круп-
ный размер. 
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Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества 

Хищение и вымогательство являются самыми опасными 
способами завладения наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами, растениями, содержащими  наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частями, содер-
жащими наркотические средства или психотропные вещества. 
Хищение представляет собой противоправное изъятие у юриди-
ческих и физических лиц, владеющих указанными предметами 
законно или незаконно, в том числе путем сбора наркотикосо-
держащих растений либо их частей с земельных участков сель-
скохозяйственных и иных предприятий и с земельных участков 
граждан, на которых выращиваются эти растения (в отличие от 
сбора дикорастущих растений, что признается незаконным при-
обретением). 

Вымогательство выражается в предъявлении требований о 
передаче наркотических средств, психотропных веществ, расте-
ний, содержащих  наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, под угрозой уничтожения или по-
вреждения чужого имущества или под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких. Более 
опасным является вымогательство, сопряженное с насилием. 
Требования о передаче наркотиков могут адресоваться не только 
лицам, владеющим этими средствами, но и тем, кто имеет дос-
туп к наркотическим средствам, психотропным веществам,  рас-
тениям, содержащим  наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частям, содержащим наркотические средства 
или психотропные вещества,  в связи со своей профессиональ-
ной деятельностью и тем, чьи трудовые функции связаны с за-
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конным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, указанных растений.  

Встречаются случаи хищения либо вымогательства нарко-
тиков, психотропных веществ с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия у бригад 
скорой помощи, медсестер в больницах, фармацевтов в аптеках. 

Рассматриваемое преступление является единственным в главе 
25 УК деянием, за которое предусмотрена ответственность с 14 лет. 

Статья 229¹. Контрабанда наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инстру-
ментов или оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ 

Перечень предметов данного преступления по сравнению с 
приведенным в ст. 228 и 228¹ УК расширен за счет указания на 
прекурсоры, инструменты, оборудование, находящиеся под спе-
циальным контролем и используемые для изготовления нарко-
тических средств или психотропных веществ. Для основного 
состава преступления размер предметов должен быть меньше 
значительного. 

Преступление представляет собой незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврА-
зЭС либо Государственную границу РФ указанных предметов, 
т.е. их незаконный ввоз или вывоз. Местом совершения престу-
пления является либо таможенная граница Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭс, либо Государственная граница РФ. Необходи-
мо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 Таможенного Ко-
декса Таможенного Союза единую таможенную территорию та-
моженного союза составляют территории Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации, а также нахо-
дящиеся за пределами территорий государств - членов таможен-
ного союза искусственные острова, установки, сооружения и 
иные объекты, в отношении которых государства - члены тамо-
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женного союза обладают исключительной юрисдикцией. Тамо-
женная граница таможенного союза определяется как пределы 
таможенной территории таможенного союза.  

Способы незаконного перемещения могут быть различны-
ми. Так, распространенными является перемещение предметов 
через таможенную границу, совершенное помимо или с сокры-
тием от таможенного контроля. Сокрытие может выражаться, 
например в оборудовании тайников и специальных хранилищ, в 
которые помещаются предметы контрабанды. 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ 

Склонение к потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ способствует тому, что к наркотикам при-
общаются те, кто ранее  их не употреблял. Склонением к по-
треблению признаются любые умышленные действия, направ-
ленные на возбуждение у другого лица желания к их потребле-
нию (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, 
ограничение свободы и другие действия с целью понуждения к 
приему наркотических средств или психотропных веществ лица, 
на которое оказывается воздействие. Для признания преступле-
ния оконченным важно, что воздействие на другого человека 
было оказано, но не требуется, чтобы склоняемый потребил та-
кое средство. Склонение может совершаться и с применением 
насилия или с угрозой применения насилия, что влечет более 
строгое наказание. 

Наибольшую опасность представляет склонение, совершенное 
в отношении несовершеннолетнего либо повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего или  иные тяжкие последствия. 

Данная статья содержит  примечание, исключающее из чис-
ла преступных деяний действия по пропаганде применения в 
целях профилактики ВИЧ-инфекции  и других опасных заболе-
ваний соответствующих инструментов и оборудования, исполь-
зуемых для потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с 
органами исполнительной власти в области здравоохранения и 
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органами по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных веществ 

Общественная опасность организации и содержания таких 
притонов обусловлена тем, что они создают благоприятные ус-
ловия для немедицинского потребления наркотических средств 
или психотропных веществ, способствуют вовлечению в по-
требление лиц, ранее их не употреблявших, что подрывает безо-
пасность здоровья населения. Нередко притоны содержатся и 
снабжаются наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами на профессиональной основе и являются сферой дея-
тельности организованных преступных групп.  

Притон – это место, которое неоднократно (два или более 
раза) предоставляется одним и тем же или разным лицам для 
потребления наркотиков или психотропных веществ. Это могут 
быть жилые и нежилые помещения, транспортные средства. 
Данная статья предусматривает уголовную ответственность за 
организацию либо содержание притона. 

Организация притона представляет собой подыскание по-
мещения, его приобретение или наем, оборудование и обустрой-
ство, ремонт, приспособление для дальнейшего использования. 
При этом притоны используются для потребления наркотиче-
ских средств либо психотропных веществ. 

Содержание – это действия по использованию притона по 
функциональному назначению для того, чтобы он был пригоден 
для потребления в нем наркотических средств или психотроп-
ных веществ, поддержание в рабочем состоянии. 

Помимо содержания притона виновными часто также осуще-
ствляется и сбыт посетителям наркотических средств или психо-
тропных веществ либо склонение к их потреблению. Но такие дей-
ствия выходят за пределы организации или содержания притона, и 
содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

Цель организации и содержания притона значения не имеет, 
хотя практика свидетельствует, что по преимуществу она явля-
ется корыстной.  
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Статья 235. Незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью 

В современной России сформировалась обширная сфера 
оказания  частных медицинских и фармацевтических услуг, что 
особенно характерно для стоматологии и косметологии. При 
этом такой деятельностью нередко занимаются не квалифициро-
ванные, владеющие современными знаниями люди, а лица, 
стремящиеся к быстрому и легкому обогащению.  В результате 
причиняется вред здоровью пациентов, которые также несут и 
большие материальные затраты на некачественное лечение и 
лекарства. Рассматриваемое преступление ставит в серьезную 
опасность здоровье населения, а также нарушает установленный 
порядок оказания профессиональной медицинской помощи в 
сфере частного здравоохранения и частной фармацевтической 
деятельности. 

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконную 
частную медицинскую практику или фармацевтическую дея-
тельность без лицензии только в случаях, если такая деятель-
ность повлекла по неосторожности причинение вреда здоровью 
человека. 

Под частной медицинской практикой следует понимать 
деятельность по оказанию медицинских услуг амбулаторно либо 
в стационарах вне государственной и муниципальной систем 
здравоохранения. Услуги по диагностике, лечению, консульти-
рованию и предупреждению болезней осуществляются за счет 
пациентов, а также средств предприятий и организаций.  

Под частной фармацевтической деятельностью  понима-
ется изготовление, хранение, доставка и реализация лекарств вне 
государственной и муниципальной систем здравоохранения.  

Право на занятие частной медицинской или фармацевтиче-
ской деятельностью имеют только лица, получившие высшее 
или среднее медицинское образование. Поэтому лицам, не 
имеющим такого образования, лицензия не выдается. Незакон-
ная медицинская или фармацевтическая деятельность осуществ-
ляются без лицензии. В качестве обязательного признака рас-
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сматриваемого преступления предусмотрено причинение по не-
осторожности вреда здоровью человека. 

В качестве более опасного вида рассматриваемого преступ-
ления предусмотрено деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека. 

Если при осуществлении медицинской или фармацевтиче-
ской деятельности без лицензии не наступает последствие, ука-
занное в ст. 235 УК, но лицо получило доход в крупном размере, 
то при наличии признаков незаконного предпринимательства 
возможна квалификация по ст. 171 УК.  

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности 

В последние годы широкое общественное внимание при-
влекают случаи сбыта товаров, опасных для жизни или здоровья 
человека, вызывающих заболевание многих людей. Так, извест-
ны примеры массовых пищевых отравлений в школах, детских 
садах и больницах, производства одежды, вызывающей аллер-
гию, использования при строительстве опасных материалов и 
т.п. При определенных условиях  незаконные действия в сфере 
оборота товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также 
действия по документальному оформлению соответствия  това-
ров, работ, услуг требованиям безопасности влекут уголовную 
ответственность. Ст. 238 УК предусматривает ответственность 
за два таких преступления.  

Первым преступлением является производство, хранение, пе-
ревозка в целях сбыта, сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей. Такие товары, продукция, 
услуги, работы ставят жизнь или здоровье потребителей под реаль-
ную угрозу, создают для них серьезную опасность. 

Второе преступление заключается в неправомерной выдаче 
или в неправомерном использовании официального документа, 
удостоверяющего соответствие товаров, работ, услуг требо-
ваниям безопасности (сертификат соответствия). На товары, 
работы, услуги, подлежащие обязательной сертификации, выда-
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ется сертификат соответствия — документ, удостоверяющий 
соответствие товаров, услуг, работ требованиям технических 
регламентов. Неправомерная выдача официального документа 
означает его незаконное предоставление изготовителю товаров, 
продукции, производителю работ или услуг без проведения сер-
тификации или несмотря на отрицательный вывод о качестве 
товара, услуги, работ. Указанный документ выдает сотрудник 
органа, осуществляющего сертификацию товаров, работ, услуг. 
Причем, чаще всего необоснованное, незаконное предоставле-
ние сертификата осуществляется за взятку, что требует квали-
фикации по совокупности преступлений.  

Неправомерное использование сертификата соответствия 
означает использование  сертификата, полученного незаконным 
путем, для сбыта товаров или продукции, для осуществления 
работ и предоставления услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Таким образом, опасной продукции и услугам 
придается видимость безопасных. 

Более строгая ответственность предусмотрена за такие же дея-
ния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, а самый опасный вид рассматри-
ваемого преступления представляет собой деяние, повлекшее по 
неосторожности причинение смерти двух и более лиц. 

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 
Данное преступление подрывает нравственные основы об-

щества в сфере сексуальных отношений, оно относится к пре-
ступлениям международного характера.  В ст. 1 Конвенции о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами от 21 марта 1950 г. указано, что стороны на-
стоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, 
кто для удовлетворения похоти другого лица сводит, склоняет 
или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согла-
сия этого лица; эксплуатирует проституцию другого лица, даже 
с согласия этого лица. 

Проституция – сексуальное поведение, выражающееся в 
осуществлении за материальное вознаграждение сексуальных 
услуг в отношении неопределенного круга лиц. 



 599

Вовлечение в занятие проституцией  представляет собой оказа-
ние воздействия с тем, чтобы другой человек начал заниматься 
проституцией. Такое воздействие выражается в уговорах, обмане, 
угрозе разглашением сведений, уничтожением имущества, исполь-
зовании материальной или иной зависимости потерпевшего.  

Принуждение к продолжению занятием проституцией осу-
ществляется с подавлением воли принуждаемого, оно заключа-
ется в воздействии, препятствующем свободному волеизъявле-
нию потерпевшего, который более не желает заниматься прости-
туцией, например, в угрозе уничтожения имущества, в шантаже, 
использовании материальной или иной зависимости. Следует 
учитывать, что принуждение –  это давление на другого челове-
ка, оказываемое с тем, чтобы навязать ему свою волю.   

Более опасными видами рассматриваемого преступления 
признаются вовлечение и принуждение, осуществляемые с при-
менением насилия или угрозой его применения, с перемещением 
потерпевшего через Государственную границу РФ или с неза-
конным удержанием его за границей, группой лиц по предвари-
тельному сговору. Самым опасным видом данного преступления 
признается деяние, совершенное организованной группой или в 
отношении заведомо несовершеннолетнего. 

Нередко виновные осуждаются не только  за вовлечение в 
занятие проституцией, но и за организацию занятия проституци-
ей и иные преступления. Так, Владимирским областным судом 
был осужден Д. Он признан виновным в вовлечении одиннадца-
ти несовершеннолетних и двадцати четырех достигших совер-
шеннолетия девушек в занятие проституцией путем обмана, со-
вершенном организованной группой, в организации   занятия 
проституцией. 

Д. заранее договорился с другими лицами о совершении 
преступлений, была создана группа лиц, объединившихся для 
вовлечения женщин, в том числе несовершеннолетних, в занятие 
проституцией. Эта группа, в составе которой был Д., носила ус-
тойчивый характер, действовала относительно длительное вре-
мя. Между членами этой организованной группы были распре-
делены роли, определен механизм ее функционирования. 
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Д. "подбирал" девушек для отправки за границу (в Таиланд 
и Объединенные Арабские Эмираты) заниматься проституцией.  

Перед отправлением за границу девушки некоторое время 
проживали в квартирах в г. Санкт-Петербурге, которые Д. сни-
мал специально. Для девушек (некоторые из них были несовер-
шеннолетними и имели при себе свидетельства о рождении) 
оформляли заграничные паспорта и иные документы.  

В Объединенных Арабских Эмиратах только по приезде 
многие узнавали о том, что им предстоит делать, так как при-
глашали их на работу официантками, продавщицами радиоаппа-
ратуры, секретарями-референтами. Их  не кормили, деньги заби-
рали, применяли физическое насилие. За провинности штрафо-
вали. Потерпевшие понимали, что их обманули, но ничего не 
могли сделать из-за отсутствия денег, страха быть арестованны-
ми полицией, угроз со стороны Н. и других лиц; при попытке 
отказа от занятия проституцией их силой доставляли к клиентам, 
говорили, что позвонят в Санкт-Петербург, откуда приедут бан-
диты и заставят "работать". 

Выбраться из Объединенных Арабских Эмиратов некото-
рым девушкам удалось только после их задержания полицией и 
депортации из страны. Других потерпевших виновные отправи-
ли на самолете в Таиланд, где девушки также занимались про-
ституцией. 

Участниками группы, в том числе Д., с целью реализации 
своих преступных замыслов была создана и действовала система 
изготовления загранпаспортов, в том числе поддельных, также 
поддельных паспортов Республики Кыргызстан. 

На территории Объединенных Арабских Эмиратов и Коро-
левства Таиланд с участием Д. были образованы и действовали 
притоны, куда помещались привезенные из России девушки. 

Статья 241. Организация занятия проституцией 
Совершение данного преступления возможно в одной из 

трех форм: организация занятия проституцией; содержание при-
тонов для занятия проституцией; систематическое предоставле-
ние помещений для занятия проституцией. 
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Деяния, направленные на  организацию занятия проститу-
цией другими лицами, представляют собой совершение разно-
образных действий: поиск клиентов, формирование информаци-
онных баз данных лиц, занимающихся проституцией, сутенерст-
во,  подбор лиц, занимающихся проституцией. 

При этом совершаются действия, связанные с осуществле-
нием деятельности по управлению людьми, принятием кадровых 
решений, распределением обязанностей, дачей поручений, пла-
нированием мероприятий и контролю за ними. Под признаки 
организации занятия проституцией  подпадают и случаи созда-
ния так называемых «бирж», на которых принимаются заказы на 
сексуальные услуги по телефону или с помощью Интернета, и 
руководство ими.   

Содержание притонов выражается в обеспечение функцио-
нирования притонов, т.е. мест, предназначенных для неодно-
кратного занятия проституцией, когда они как минимум исполь-
зуются  для занятия проституцией одним и тем же лицом не-
сколько раз либо используются разными лицами. На самом деле 
притоны функционируют в постоянном режиме, ежедневно и в 
течение продолжительного периода времени. Притоны чаще 
всего создаются в квартирах жилых домов, в номерах гостиниц, 
в помещениях при банях, массажных салонах. Под них могут 
быть приспособлены транспортные средства. 

В числе действий по содержанию притонов: владение по-
мещениями, их аренда, управление ими, оплата коммунальных 
платежей, поддержание порядка, организация деятельности пер-
сонала (охранников, водителей, уборщиц), распределение полу-
ченных доходов. Лица, занимающиеся проституцией, действий 
по содержанию притонов не совершают и уголовной ответст-
венности не подлежат. Они привлекаются к административной 
ответственности.  

Систематическое предоставление помещений (квартир, ком-
нат, сооружений, дачных домов) означает систему действий, т.е. 
предоставление помещений осуществляется три раза и более.  

Повышенную общественную опасность представляет ис-
пользование для занятия проституцией несовершеннолетних, но 
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еще опаснее использование для этого подростков, не достигших 
14 лет. Оно характеризуется особым цинизмом,  причиняет не-
поправимый нравственный и физический вред подросткам и де-
тям, которых используют для занятия проституцией.   

Важно отметить, что клиенты, пользующиеся сексуальными 
услугами лиц, не достигших 16-летнего возраста, совершают 
преступление. Они подлежат уголовной ответственности по ст. 
134 УК за половое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

 
Глава 26. Экологические преступления 

Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды 
при производстве работ 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проек-
тировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных 
и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих 
правил, если это повлекло существенное изменение радиоактив-
ного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую ги-
бель животных либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

 
Статья 247. Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов 
1. Производство запрещенных видов опасных отходов, 

транспортировка, хранение, захоронение, использование или 
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иное обращение радиоактивных, бактериологических, химиче-
ских веществ и отходов с нарушением установленных правил, 
если эти деяния создали угрозу причинения существенного вре-
да здоровью человека или окружающей среде, - наказываются 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или за-
ражение окружающей среды, причинение вреда здоровью чело-
века либо массовую гибель животных, а равно совершенные в 
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации, - наказываются штрафом в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека 
либо массовое заболевание людей, - наказываются лишением 
свободы на срок до восьми лет. 

 
Статья 248. Нарушение правил безопасности при обраще-

нии с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами 

1. Нарушение правил безопасности при обращении с мик-
робиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами, если это повлекло причинение вреда здоровью чело-
века, распространение эпидемий или эпизоотий либо иные тяж-
кие последствия, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишени-
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ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, ус-

тановленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 
1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосто-

рожности распространение эпизоотий или иные тяжкие послед-
ствия, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение правил, установленных для борьбы с болез-
нями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности 
тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обя-
зательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, ли-
бо исправительными работами на срок до одного года, либо ог-
раничением свободы на срок до двух лет. 
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Статья 250. Загрязнение вод 
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 
изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли 
причинение существенного вреда животному или растительному 
миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
трех месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью че-
ловека или массовую гибель животных, а равно совершенные на 
территории заповедника или заказника либо в зоне экологиче-
ского бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуа-
ции, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 251. Загрязнение атмосферы 
1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и 
иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное 
изменение природных свойств воздуха, - наказываются штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
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ной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пя-
ти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека, - наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ли-
бо принудительными работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 
- наказываются принудительными работами на срок от двух до 
пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
Статья 252. Загрязнение морской среды 
1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше ис-

точников либо вследствие нарушения правил захоронения или 
сброса с транспортных средств или возведенных в море искусст-
венных островов, установок или сооружений веществ и мате-
риалов, вредных для здоровья человека и водных биологических 
ресурсов либо препятствующих правомерному использованию 
морской среды, - наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до четырех месяцев. 
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2. Те же деяния, причинившие существенный вред здоровью 
человека, водным биологическим ресурсам, окружающей среде, 
зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом 
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 253. Нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о континентальном шельфе и об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации 

1. Незаконное возведение искусственных островов, устано-
вок или сооружений на континентальном шельфе Российской 
Федерации, незаконное создание вокруг них или в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации зон безо-
пасности, а равно нарушение правил строительства, эксплуата-
ции, охраны и ликвидации возведенных искусственных островов, 
установок или сооружений и средств обеспечения безопасности 
морского судоходства - наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

2. Исследование, поиск, разведка, разработка природных ре-
сурсов континентального шельфа Российской Федерации или 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
проводимые без соответствующего разрешения, - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 254. Порча земли 
1. Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными 

продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химически-
ми или биологическими веществами при их хранении, использо-
вании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде, - наказываются штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадца-
ти месяцев, либо лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные в зоне экологического бедст-
вия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -
наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, 
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр 
Нарушение правил охраны и использования недр при про-

ектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию 
и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных 
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сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 
равно самовольная застройка площадей залегания полезных ис-
копаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного 
ущерба, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

 
Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов 
1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре-

сурсов, если это деяние совершено: 
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного плавающего 

средства или взрывчатых и химических веществ, электротока 
либо иных способов массового истребления указанных водных 
животных и растений; 

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 экологиче-
ской ситуации, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных 
морских млекопитающих в открытом море или в запретных зо-
нах - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
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либо исправительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения либо группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, - наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

 
Статья 257. Нарушение правил охраны водных биологиче-

ских ресурсов 
Производство сплава древесины, строительство мостов, 

дамб, транспортировка древесины и других лесных ресурсов, 
осуществление взрывных и иных работ, а равно эксплуатация 
водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с на-
рушением правил охраны водных биологических ресурсов, если 
эти деяния повлекли массовую гибель рыбы или других водных 
биологических ресурсов, уничтожение в значительных размерах 
кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет. 

 
Статья 258. Незаконная охота 
1. Незаконная охота, если это деяние совершено: 
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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 в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации, - наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием сво-
его служебного положения либо группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, - наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

 
Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее 
гибель популяций этих организмов, - наказывается штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на 
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срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени пре-

кращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лес-
ным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены в значительном размере, - наказываются штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени пре-
кращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лес-
ным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния 
совершены: 

а) группой лиц; 
б) утратил силу 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
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- наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Значительным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации таксам, превышающий пять тысяч рублей, 
крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером - сто пятьдесят тысяч рублей. 

 
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаж-

дений 
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

иных насаждений в результате неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной опасности - наказы-
вается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штра-
фом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух с половиной лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо при-
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нудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в 
результате загрязнения или иного негативного воздействия - 

наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти ты-
сяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного месяца до одного года либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей ста-
тьи, если они причинили крупный ущерб, - наказываются штра-
фом в размере от трехсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до трех лет либо лишением свободы 
на срок до десяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного месяца до одного года 
либо без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, если стоимость уничтоженных или поврежден-
ных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 
превышает пятьдесят тысяч рублей. 

 
Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природ-

ных территорий и природных объектов 
Нарушение режима заповедников, заказников, националь-

ных парков, памятников природы и других особо охраняемых 
государством природных территорий, повлекшее причинение 
значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

 
Комментарий к главе 26: 
Богатства природы, ее способность поддерживать развитие 

общества и возможность самовосстановления не безграничны. 
Человечество столкнулось с противоречиями между растущими 
потребностями мирового сообщества и невозможностью био-
сферы обеспечить эти потребности. Возникла реальная угроза 
жизненно важным интересам будущих поколений человечества. 
Нормы настоящей главы направлены на охрану биологической 
основы существования человека и всего живого на Земле.  

Сущность экологических преступлений заключается в том, 
что они, посягая на экологический правопорядок, экологиче-
скую безопасность, рациональное использование компонентов 
окружающей среды, тем самым причиняют вред человеку, 
ухудшая природные основы его жизнедеятельности, умаляют 
экологические интересы общества, подрывают незыблемость 
природоохранительных и иных правовых норм. Они нарушают 
конституционное право каждого человека «на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением» (ст.42 Конституции РФ). 

Они заключаются в нарушении правил природопользования 
и охраны окружающей среды. Этими правилами охраняются все 
ее компоненты: атмосфера, воды, земля и недра, растительный, 
водный и животный мир, птицы – все, что необходимо для Жиз-
ни на Земле. Вред Природе причиняется не только выбросами в 
атмосферу вредных для человека продуктов, но и действиями 
самого человека – хищника. “Безобидный” пикник может при-
вести к пожарам, уничтожающим все живое, а “любовь” к ры-
балке или охоте – к бессмысленному истреблению того, что на-
ши потомки смогут увидеть (смогут ли ?) только на картинках, и 
что издавна находилось во взаимодействии человека с Живой 
Природой.  
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Главой 26 УК РФ охраняются все компоненты Природы. В 
ней предусматривается ответственность за преступления раз-
личных масштабов: от общих (почти абстрактных) – к конкрет-
ным, частным, повседневным. Предметом указанных преступле-
ний являются конкретные компоненты природной среды, а 
именно земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, растительный и животный мир, иные ор-
ганизмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное кос-
мическое пространство, обеспечивающие в совокупности благо-
приятные условия для существования жизни на земле.  

В некоторых случаях в качестве предмета преступного воз-
действия предусматриваются особо охраняемые природные тер-
ритории и природные объекты: заповедники, заказники, нацио-
нальные парки, памятники природы и т.д. В нормах экологиче-
ских преступлений общего характера (например, ст.246 УК РФ) 
предмет в законе не конкретизируется. 

Ответственность за большинство экологических преступле-
ний наступает только в случае наступления определенных по-
следствий – вреда окружающей среде или здоровью человека 
(ст.246 УК, ст.249 УК, ст.250 УК, ст.251 УК и др.). Некоторые из 
экологических преступлений влекут ответственность без насту-
пления общественно-опасных последствий (ст.252 УК, ст.253 
УК). В ст.247 УК предусмотрена ответственность за создание 
угрозы наступления последствий.  

Экологические преступления  являются в большинстве яв-
ляются неосторожными. Вместе с тем, некоторые посягательства 
совершаются умышленно. Например, загрязнение вод (ст.250), 
атмосферы (ст.251) и морской среды (ст.252) предполагает толь-
ко неосторожную форму вины. А незаконная охота (ст.258), не-
законная рубка лесных насаждений (ст.260) и др. могут совер-
шаться наоборот, только умышленно. 

Ответственность за эти преступления наступает с 16 лет. За 
некоторые преступления предусмотрена ответственность специ-
ального субъекта. Ннапример, незаконная охота, совершенная 
лицом с использованием своего служебного положения, - ч.2 
ст.258 УК. 
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Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды 
при производстве работ 

Эти правила содержатся в законах и специальных подза-
конных нормативных актах (например, федеральные законы: от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопас-
ности населения» и др.). Экологические требования при разме-
щении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных 
объектов закреплены в главе VII Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды».  

Обязательным признаком этого преступления являются обще-
ственно опасные последствия в виде: 1) существенного изменения 
радиоактивного фона; 2) причинения вреда здоровью человека; 3) 
массовой гибели животных; 4) иных тяжких последствий. 

Существенное изменение радиоактивного фона означает 
его ухудшение по сравнению с естественной дозой излучения, 
создаваемой космическим излучением и излучением природных 
радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воз-
духе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и орга-
низме человека. 

Причинение вреда здоровью человека выражается в рас-
стройстве здоровья, временной или постоянной утрате трудо-
способности, причинении тяжкого, средней тяжести или легкого 
вреда одному или нескольким лицам. 

Массовая гибель животных – одновременная гибель боль-
шого числа животных одного или нескольких видов на опреде-
ленной территории или акватории, при которой уровень смерт-
ности превышает среднестатистический в три или более раза. 

Под иными тяжкими последствиями нарушения правил ох-
раны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК) 
следует понимать существенное ухудшение качества окружаю-
щей среды или состояния ее объектов, устранение которого тре-
бует длительного времени и больших финансовых и материаль-
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ных затрат; уничтожение отдельных объектов; деградация зе-
мель и иные негативные изменения окружающей среды, препят-
ствующие ее сохранению и правомерному использованию (см. 
п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за экологические правонарушения»). 

Это преступление относится к неосторожным деяниям. От-
ветственность за него несут лица, обязанные обеспечить соблю-
дение  правил экологической безопасности при осуществлении 
указанной выше деятельности.  

Статья 247. Нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов 

Предметами данного преступления являются: а) запрещен-
ные виды опасных отходов; б) радиоактивные, бактериологиче-
ские, химические вещества и отходы. Первые относятся к произ-
водству, вторые – к обращению опасных веществ и отходов. 

Запрещенные виды опасных отходов – отходы, которые со-
держат вредные вещества, обладающие опасными свойствами 
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой 
реакционной способностью) или содержащие возбудителей ин-
фекционных болезней либо представляющие непосредственную 
или потенциальную опасность для окружающей природной сре-
ды и здоровья человека сами по себе или при вступлении в кон-
такт с другими веществами. 

Радиоактивные вещества – это не относящиеся к ядерным 
(то есть способным воспроизвести делящиеся ядерные вещества) 
компоненты, испускающие ионизирующее излучение. 

К химическим веществам относятся токсичные химические 
препараты, не подвергающиеся распаду и воздействующие на 
человека и окружающую природную среду, в том числе и ис-
пользуемые в сельскохозяйственном производстве. 

Бактериологическими веществами являются микроскопи-
ческие, как правило, одноклеточные организмы, вызывающие 
болезни человека, животных и растений. 

Опасные отходы – это не пригодные для производства про-
дукции, утратившие свои потребительские свойства виды сырья, 
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пасто-, газо-, парообразные вещества и энергия, способные вы-
звать поражение живых существ и среды их обитания. Они раз-
деляются на ядовитые (токсичные), радиоактивные и иные, для 
каждого из которых установлены соответствующие классы ток-
сичности. 

Радиоактивными отходами являются ядерные материалы и 
радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не 
предусматривается. 

Опасными (токсичными) веществами признаются органи-
ческие и неорганические вещества (их соединения, продукты, их 
содержащие), которые при поглощении или контакте с организ-
мом либо при внесении их в окружающую среду могут посред-
ством химических или физико-химических процессов причинить 
вред жизни и здоровью людей, окружающей среде. 

Рассматриваемое преступления заключается в производстве 
запрещенных видов опасных отходов, а также в транспортиров-
ке, хранении, захоронении, использовании или ином обращении 
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и от-
ходов с нарушением установленных правил. 

Правила производства указанных видов работ закреплены в 
Федеральных законах: от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» и других нормативных актах. 
Нарушения названных правил могут проявляться при обезвре-
живании и утилизации отходов, превышении предельно-
допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, транспорти-
ровке ядерных материалов и радиоактивных веществ и т.д. 

Ответственность за рассматриваемое преступление наступа-
ет в случае, если нарушение указанных правил создали угрозу 
причинения существенного вреда здоровью человека или окру-
жающей среде. Угроза причинения вреда считается созданной, 
если она была реальной, действительной (а не мнимой), и вред 
здоровью или природной среде не был причинен благодаря во-
время принятым мерам или иным обстоятельствам, не завися-
щим от воли виновного лица.  
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Это преступление является умышленным. Ответственность 
за него несет лицо, на которое возложена обязанность по соблю-
дению правил обращения опасных веществ и отходов. 

В ч.2 ст.247 УК установлена ответственность за те же деяния, 
повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей 
среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель 
животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия 
или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Загрязнение, отравление или заражение означает сущест-
венное ухудшение окружающей природной среды в связи с вне-
сением в нее радиоактивных или химических веществ, значи-
тельно превышающих установленные предельно допустимые 
концентрации, или бактериологических веществ (паразитарных, 
инфекционных возбудителей заболеваний и пр.), устранение или 
нейтрализация действия которых требует затраты значительных 
материальных средств или невозможна в обозримый период. 

Массовая гибель животных – одновременная гибель одного 
или нескольких видов животных на значительной территории. 

Зонами экологического бедствия объявляются участки и тер-
ритории Российской Федерации, где в результате хозяйственной 
или иной деятельности произошли глубокие необратимые измене-
ния окружающей природной среды, повлекшие за собой сущест-
венное ухудшение здоровья населения, разрушение естественных 
экологических систем, деградацию флоры и фауны. 

Зона чрезвычайной экологической ситуации – это объявлен-
ные участки территории, где в результате хозяйственной и иной 
деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения 
в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населе-
ния, состоянию естественных экологических систем, генетиче-
ских фондов растений и животных.  

Ч.3 рассматриваемой статьи предусматривает ответствен-
ность за указанные действия, повлекшие по неосторожности 
смерть человека или массовое заболевание людей. Массовость 
определена тем, что заболевает значительное число людей. За-
болевание может связано с возникновением различных хрониче-
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ских заболеваний. Виновное отношение к этим последствиям 
является неосторожным. 

Статья 248. Нарушение правил безопасности при обраще-
нии с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами. 

Микробиологические и биологические агенты – это микро-
организмы и живые организмы, обладающие болезнетворным 
воздействием. 

Токсинами являются ядовитые вещества, продукты жизнедея-
тельности организмов. Они подразделяются экзотоксины (белко-
вые продукты, которые выделяются бактериями в окружающую 
среду) и эндотоксины (структурные компоненты бактерий, посту-
пающие в среду после разрушения бактериальных клеток). 

Объективная сторона преступления выражается в наруше-
нии правил безопасности при обращении с указанными предме-
тами. Эти правила содержатся в многочисленных нормативных 
актах, например, в Федеральном законе от 5 июня 1996 г. № 86-
ФЗ «О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности». Возбудители заболеваний (патоге-
нов) человека, животных и растений, их генетически изменен-
ные формы, фрагменты генетического материала и оборудова-
ния, которые могут быть применены при создании бактериоло-
гического (биологического) и токсинного оружия, контролиру-
ются на основании распоряжения Президента РФ от 14 июня 
1994 г. № 298-Р и др. 

Преступные последствия нарушения указанных правил – 
причинение вреда здоровью человека, распространение эпиде-
мий, эпизоотий либо, иные тяжкие последствия. Их наступление 
обязательно для ответственности.  

Под эпидемией понимаются инфекционные массовые забо-
левания определенной группы населения или определенного ре-
гиона. Эпизоотия – одновременное распространение заболева-
ния среди большого числа диких или домашних животных одно-
го или нескольких видов на значительной территории. Иные 
тяжкие последствия могут охватывать материальный вред, свя-
занный как с проведением дорогостоящих дезинфекционных 
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работ, уничтожением зараженного имущества или возникших 
очагов заболевания, переселением населения, лечением людей, 
прекращением деятельности предприятий и организаций и т.д.  

Ответственность за это преступление наступает независимо 
от того, причинены указанные последствия умышленно или по 
неосторожности. Ее несет лицо, на которое возложена обязан-
ность по соблюдению правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами 
или токсинами. 

Ч.2 ст.248 УК предусматривает то же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. 

Статья 249. Нарушение ветеринарных правил и правил, ус-
тановленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 

Данная норма объединяет два близких, но самостоятельных 
преступления: нарушение ветеринарных правил (ч.1 ст.249 УК); 
нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и 
вредителями растений (ч.2 ст.249 УК). 

Преступление, предусмотренное в ч.1 ст.249 УК заключает-
ся в нарушении ветеринарных правил, повлекших распростране-
ние эпизоотии или иные тяжкие последствия. Ветеринарные 
правила – правила, установленные в целях борьбы с эпизоотия-
ми, заразными и массовыми незаразными болезнями животных, 
а также правила проведения ветеринарно-санитарных, лечебных, 
ветеринарно-профилактических мероприятий, ликвидации оча-
гов заболевания и карантинные правила.    

Нарушение указанных в законе правил может быть совер-
шено путем действия либо бездействия и выражаться в запре-
щенных ими содержании, перевозке, использовании домашних 
или диких животных, несоблюдении норм при забое скота, пе-
реработке и использовании кожевенного, мехового и иного сы-
рья животного происхождения и др. 

Уголовная ответственность за эти нарушения наступает 
только при условии, что их последствием явилась эпизоотия 
(или иные тяжкие последствия). Понятие эпизоотии раскрыва-
лось при анализе ст.248 УК. Количественным критерием эпизо-
отии является ее массовость, охват большого поголовья скота, 
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возможность значительного распространения. К иным тяжким 
последствиям можно отнести падеж большого числа животных, 
распространение заболевания среди диких животных опреде-
ленного региона, инфицирование хотя бы одного человека бо-
лезнью, являющейся общей как для людей, так и для животных, 
крупный материальный ущерб и т.д. 

Ответственность наступает за неосторожную вину лица, на ко-
торое возложена обязанность, соблюдать ветеринарные правила. 

В ч.2 ст.249 УК предусмотрена ответственность за наруше-
ние правил, установленных для борьбы с болезнями и вредите-
лями растений, повлекшее тяжкие последствия. 

Эти правила направлены на охрану от уничтожения и по-
вреждения сельскохозяйственных культур, лесных насаждений 
от болезней или вредителей растений. 

Под болезнью растений понимается более или менее значи-
тельное отклонение растительного организма от нормального фи-
зиологического состояния. Вредители растений – это организмы 
(животные, насекомые, микроорганизмы, грибы, растения-
паразиты), уничтожающие или повреждающие один вид растений, 
и полифаги, повреждающие одновременно несколько видов. 

Деяние может совершаться путем действия или бездействия. 
К тяжким последствиям относятся: массовое распростране-

ние болезней на значительных площадях; уничтожение или гибель 
большого количества сельскохозяйственных культур и т.п. 

Статья 250. Загрязнение вод 
Предметом преступления выступают поверхностные или 

подземные воды, источники питьевого водоснабжения. В соот-
ветствии с Водным кодексом РФ поверхностными водами при-
знаются воды, постоянно или временно находящиеся в поверх-
ностных водных объектах; подземными – воды, в том числе ми-
неральные, находящиеся в подземных водных объектах. Источ-
никами питьевого водоснабжения считаются водные объекты, 
вода которых используется в системе питьевого водоснабжения. 

Преступление включает в себя: а) загрязнение; б) засорение; в) 
истощение поверхностных или подземных вод источников питье-
вого водоснабжения; г) иное изменение их природных свойств. 
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Под загрязнением понимается сброс или поступление иным 
способом в водные объекты, а также образование в них вредных 
веществ, которые ухудшают качество поверхностных или под-
земных вод, ограничивают использование либо негативно влия-
ют на состояние дна и берегов водных объектов. 

Засорение – это сброс или поступление иным образом в 
водные объекты использованных предметов или взвешенных 
частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование 
водных объектов. 

Истощение вод означает устойчивое сокращение запасов и 
ухудшение качества поверхностных и подземных вод. 

Иное изменение природных свойств – это существенное изме-
нение их биологического разнообразия либо ухудшение первона-
чального физического, химического или биологического состава. 

Существенный вред как последствие рассматриваемого 
преступления характеризуется возникновением заболеваний и 
гибелью водных животных и растений, иных животных и расти-
тельности на берегах водных объектов, уничтожением рыбных 
запасов, мест нереста и нагула, массовой гибелью птиц и живот-
ных на определенной территории, при которых уровень смерт-
ности превышает среднестатистический в три и более раза; эко-
логической ценностью поврежденной территории или утрачен-
ного природного объекта, изменением радиоактивного фона до 
величин, представляющих опасность для здоровья и жизни че-
ловека, генетического фонда животных и растений, уровнем де-
градации земель и т.п. 

Ответственность несет лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та, независимо от того, какой была его вина (умышленной или 
неосторожной). 

Более строгая ответственность предусмотрена в ч.2 ст.250 
УК за последствия преступления в виде причинения вреда здо-
ровью человека или массовой гибели животных (их содержание 
было раскрыто при анализе ст.246 УК. Ответственность усили-
вается также в том случае, если местом совершения этого пре-
ступления была территория заповедника или заказника, зона 
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экологического бедствия или зона чрезвычайной экологической 
ситуации. 

Понятие заповедника и заказника даются при рассмотрении 
состава преступления, предусмотренного ст.262 УК. Понятие 
«зона экологического бедствия» и «зона чрезвычайной экологи-
ческой ситуации» были раскрыты при анализе ст.247 УК. 

Статья 251. Загрязнение атмосферы 
Предмет данного преступления – атмосферный воздух, т.е. 

природная смесь газов приземного слоя атмосферы, сложившая-
ся в ходе эволюции земли, за пределами жилых, общественных, 
производственных помещений и производственных территорий. 

Преступление заключается в нарушении правил выброса в ат-
мосферу загрязняющих веществ или нарушении эксплуатации ус-
тановок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли 
загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. 

Под выбросом в смысле рассматриваемой статьи следует 
понимать поступление в атмосферу вредных для окружающей 
природной среды веществ из соответствующего источника. 

Согласно ст.12 Федерального закона от 4 мая 1999 г. «Об 
охране атмосферного воздуха» закрепляются нормативы пре-
дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стацио-
нарными и передвижными источниками загрязнения, а также 
нормативы предельно допустимых вредных физических воздей-
ствий. Эти нормативы устанавливаются отдельно для каждого 
стационарного источника выбросов или иного вредного воздей-
ствия на атмосферный воздух, а также для каждой модели 
транспортных и иных средств и установок. 

Под загрязняющими веществами понимаются любые вред-
ные для человека, флоры, фауны, воды и земли выделения.   

Нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов состоит в несоблюдении соответствующих правил, 
регламентирующих их работу (например, эксплуатация указан-
ных объектов без фильтров, при их несвоевременной замене, 
отключение очистных сооружений и т.д.). 

В качестве преступного последствия в законе указаны за-
грязнение или иное изменение природных свойств воздуха. За-
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грязнение – это насыщение атмосферного воздуха загрязняющи-
ми веществами сверх установленных нормативов предельно до-
пустимой  концентрации. 

Иное изменение природных свойств воздуха определяется 
как негативное отклонение от существовавшего ранее состояния 
атмосферы. Оно может проявляться в повышении концентрации 
химических веществ или взвешенных частиц, влияющем на про-
зрачность, содержание озона, либо в изменении теплового ре-
жима, радиационных, электромагнитных и иных показателей. 
Эти последствия должны находиться в причинной связи с допу-
щенными нарушениями правил, указанных в ст.251 УК. 

Наказывается умышленное загрязнение атмосферы по вине 
лица, на которое соответствующими актами возложены обязан-
ности по соблюдению порядка и контролю за выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферу, за эксплуатацией стационарных и 
передвижных установок, сооружений и иных объектов. 

Наказание усиливается в результате неосторожного причи-
нения вреда здоровью человека (см. комментарий к ст.246 УК). 
Причинение по неосторожности смерти человека влечет ответ-
ственность по ч.3 рассматриваемой статьи. 

Статья 252. Загрязнение морской среды 
Предметом данного преступления является морская среда, 

которая охватывает внутренние морские воды, территориальное 
море РФ и воды открытого моря. К внутренним морским водам 
относятся морские воды, расположенные в сторону берега от 
исходных линий, принятых для отсчета ширины территориаль-
ного моря России. К территориальному морю относятся при-
брежные морские воды шириной 12 морских миль, отмеряемых 
в соответствии с нормами международного права и законода-
тельством РФ. Открытое море – не относящееся к территори-
альному морю РФ (или иных государств) пространство морей 
или океанов, пользование которым регулируется международно-
правовыми нормами. 

Преступление заключается в загрязнении морской среды из 
находящихся на суше источников либо вследствие нарушения пра-
вил захоронения или сброса с транспортных средств или возведен-
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ных в море искусственных сооружений веществ и материалов, 
вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо пре-
пятствующих правомерному использованию морской среды. Со-
держание понятия «загрязнение» в данном случае не отличается от 
аналогичного понятия, содержащегося в ст. 250УК. 

Загрязнение морской среды может произойти в результате 
сброса в море веществ и материалов, вредных для здоровья челове-
ка и живых ресурсов моря либо препятствующих их правомерному 
использованию (например, нефтепродуктов, удобрений, ядохими-
катов и др.) из промышленных, сельскохозяйственных и иных 
предприятий, воздушного, железнодорожного, трубопроводного, 
автомобильного транспорта и других объектов.  

Под нарушением правил захоронения или сброса вредных 
веществ и материалов следует понимать их умышленное затоп-
ление вопреки требованиям существующих правил. 

Ответственность наступает за такое загрязнение, которое 
явилось результатом, как умышленных, так и неосторожных 
действий (бездействия). Ее несет лицо, на которое возложена 
обязанность по соблюдению правил охраны морской среды. 

Наказание усиливается за причинение существенного вреда 
здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окру-
жающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом 
интересам (ч.2 ст. 252 УК), а также в тех случаях, когда наступа-
ет по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 252 УК). 

Статья 253. Нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о континентальном шельфе и об исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации 

Континентальный шельф РФ включает в себя морское дно 
и недра подводных районов, находящиеся за пределами терри-
ториального моря РФ на всем протяжении естественного про-
должения ее сухопутной территории до внешней границы под-
водной окраины материка. Подводной окраиной материка явля-
ется продолжение континентального массива РФ, включающего 
в себя поверхность и недра континентального шельфа, склона и 
подъема. 
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Исключительная экономическая зона представляет собой 
район, находящийся за пределами территориального моря, ши-
риной не свыше 200 морских миль, для которого международное 
право установило особый правовой режим. 

Зоны безопасности вокруг искусственных островов, устано-
вок и сооружений устанавливаются для изучения, поиска, раз-
ведки или разработки минеральных ресурсов или промысла жи-
вых ресурсов и простираются не более чем на 500 метров от ка-
ждой точки их внешнего края. 

Возведение искусственных сооружений, прокладка подвод-
ных кабелей и трубопроводов на континентальном шельфе, соз-
дание вокруг них или в экономической зоне России зон безопас-
ности производятся по разрешению специально на то уполномо-
ченного федерального органа. Совершение указанных действий 
без такого разрешения будет признаваться незаконным, и влечь 
ответственность по ст.253 УК (незаконное возведение сооруже-
ний на континентальном шельфе Российской Федерации; неза-
конное создание вокруг них или в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации зон безопасности; нарушение 
правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации воз-
веденных сооружений и средств обеспечения безопасности мор-
ского судоходства). 

Ответственность наступает за любое из указанных дейст-
вий, если оно являются умышленным. Ее несет лицо, достигшее 
возраста 16 лет. 

Исследование, разведка и разработка, о которых идет речь в 
ч.2 ст.253 УК, будут признаваться незаконными, если они про-
водятся без соответствующего разрешения, выдаваемого феде-
ральным органом в установленном законом порядке.  

Статья 254. Порча земли 
Предметом преступления выступает земля как составная 

часть естественной природной среды (земли, находящиеся в 
промышленной зоне, сельскохозяйственные угодья, земли от-
дельных пользователей земельных участков: населенных пунк-
тов, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения; 
лесного и водного фондов, земли запаса). 
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Преступление 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 химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке. 

Отравление земли отражает крайнюю степень ее загрязне-
ния и характеризуется насыщением почвы ядохимикатами или 
ядовитыми (токсичными) продуктами хозяйственной деятельно-
сти, доведением ее до такого состояния, когда она в результате 
антропогенной деятельности становится опасной для здоровья 
людей, животных, насекомых и иных организмов. 

Загрязнение – это физическое, химическое или биологиче-
ское изменение состава почвы, превышающее установленные 
предельные нормативы вредного воздействия и создающие уг-
розу здоровью человека, состоянию флоры и фауны. 

Иная порча земли – это частичное или полное разрушение 
плодородного слоя почвы, повлекшее утрату ее плодородности, 
ухудшение состава, снижение в целом природно-хозяйственной 
ценности в результате нарушения правил обращения с опасными 
химическими или биологическими веществами. 

В качестве последствий порчи земли в законе предусмотре-
но причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.  

Вред окружающей среде может выражаться в гибели расти-
тельности, растительноядных и иных животных, приведение 
почвы в состояние, не пригодное для использования в сельском 
хозяйстве и др. 

Ответственность наступает, как за умышленную, так и за 
неосторожную порчу земли. Субъект преступления – лицо, дос-
тигшее 16-летнего возраста. 

Согласно ч.2 рассматриваемой статьи ответственность на-
ступает за порчу земли в зоне экологического бедствия или 
чрезвычайной экологической ситуации. Их понятие раскрыто 
при анализе содержания ст.247 УК. 

Совершение деяний, предусмотренных ч.1 и 2 данной ста-
тьи, повлекших по неосторожности смерть человека, значитель-
но усиливают наказуемость этого преступления (ч.3 ст.254). 
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Статья 255. Нарушение правил охраны и использования недр 
Предметом преступления – являются недра – часть земной 

коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутст-
вии – часть земной коры ниже земной поверхности и дна водо-
емов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения. 

Это преступление заключается в нарушении правил охраны 
и использования недр при проектировании, размещении, строи-
тельстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобываю-
щих предприятий или подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, а равно в самовольной застрой-
ке площадей залегания полезных ископаемых. Обязательным его 
признаком является причинение значительного ущерба. При 
оценке такого ущерба в каждом конкретном случае учитывается 
как экологический, так и экономический вред. 

Нарушения правил охраны и использования недр могут вы-
ражаться в: использовании выделенного участка в иных целях, 
чем указано в лицензии, внепроектной отработке месторожде-
ний, самовольном пользовании недрами, необеспечении сохран-
ности особо охраняемых территорий и объектов окружающей 
среды и т.д. 

Вина может быть умышленной или неосторожной. Ответст-
венность несет лицо, осуществляющее проектирование, разме-
щение, строительство горнодобывающих предприятий.  

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов 

Предмет этого преступления – рыбы различных пород; мор-
ские и пресноводные животные (моржи, тюлени, сивучи, морские 
львы, дельфины, нерпы); пресноводные и морские беспозвоночные 
иглокожие (раки, крабы, кальмары, осьминоги и т.п.), промысло-
вые морские растения. Рыба или иные водные животные, выращи-
ваемые рыбозаводами, рыбхозами и иными хозяйствующими субъ-
ектами в специально устроенных или приспособленных водоемах 
могут быть предметом хищения чужого имущества, так как пред-
мет посягательства обособлен трудом человека от естественной 
природной среды и приобрел качество товара. 
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Преступление выражено в незаконной добыче (вылове) 
водных биологических ресурсов, если это деяние совершено: а) 
с причинением крупного ущерба; б) с применением самоходного 
транспортного плавающего средства или взрывчатых и химиче-
ских веществ, электротока либо иных способов массового ис-
требления указанных водных животных и растений; в) на особо 
охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Добыча признается незаконной, если она ведется с наруше-
нием правил, установленных нормативными правовыми актами: 
в запрещенное время, в запрещенном месте, недозволенными 
орудиями, средствами и способами. 

Местом незаконной добычи является: территориальные во-
ды РФ, ее внутренние моря, озера, пруды, водохранилища и их 
придаточные воды.  

Последствия в виде крупного ущерба оцениваются исходя 
из стоимости, распространенности, экологической ценности, 
количества добытого, поврежденного или уничтоженного, а 
также размера вреда, причиненного животному или раститель-
ному миру. В денежном выражении это характеризуется уста-
новленной таксовой стоимостью добытого водного животного 
или растения. 

Ответственность за это преступления несет каждый, кто 
достиг 16 лет. 

Ч.2 ст.256 УК предусматривает ответственность за незакон-
ную добычу котиков, морских бобров или иных морских млеко-
питающих в открытом море или в запретных зонах. Морской 
котик – ценный пушной зверь, млекопитающее семейства уша-
стых тюленей. Морской бобр – млекопитающее семейства кунь-
их (калан, камчатский бобр, морская выдра). Иные морские мле-
копитающие – киты, морские львы, касатки. 

Открытым признается море за пределами 12-мильной мор-
ской полосы от побережья в районах зверобойного промысла РФ 
и в районах действия Временной конвенции о сохранении коти-
ков северной части Тихого океана. 
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Запретные зоны – это прибрежные территории, являющиеся 
местом постоянного или временного обитания котиков, бобров, 
морских львов, в том числе и их лежбища. 

Ч.3 ст.256 УК предусматривает более опасный вид данного 
преступления: совершение указанных выше действий лицом с 
использованием своего служебного положения либо группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой.  

Статья 258. Незаконная охота 
Предметом этого преступления являются дикие звери и 

птицы, находящиеся в естественном состоянии, а также вы-
пущенные на свободу в целях их разведения. Охотой признаются 
выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча 
диких птиц и зверей. Охота является незаконной, если она осу-
ществляется без соответствующего разрешения, либо вопреки 
специальному запрету, либо лицом, не имеющим право на охоту 
или получившим лицензию без необходимых оснований, либо 
вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными ору-
диями и способами. 

Охота, согласно ст.258 УК, признается преступной, если это 
деяние совершено:  

1. С причинением крупного ущерба. Крупный ущерб как по-
следствие рассматриваемого преступления устанавливается по 
каждому конкретному делу, исходя из стоимости, количества 
добытого, распространенности животных, их экологической 
ценности и т.д. К такому вреду, в частности, следует относить 
ущерб, причиненный отстрелом зубра, лося, оленя при незакон-
ной охоте. 

2. С применением механического транспортного средства 
или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных спо-
собов массового уничтожения птиц и зверей. Иными способами 
следует признать использование ядохимикатов, выжигание рас-
тительности в местах скопления животных и др. 

3. В отношении птиц и зверей, охота на которых полностью 
запрещена. Перечень птиц и зверей, охота на которых полно-
стью запрещена, содержится в нормативных правовых актах 
(например, в Правилах охоты). На них запрещены все виды охо-
ты из-за их особой ценности. Это птицы и звери, занесенные в 
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Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъек-
тов Российской Федерации. 

4. На особо охраняемой природной территории либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации. Понятия «особо охраняемая природная террито-
рия», «зона экологического бедствия», «зона чрезвычайной эко-
логической ситуации» раскрыты при анализе преступлений, 
предусмотренный ст.247 и 262 УК. 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в красную книгу Российской Федерации 

Критические места обитания организмов, занесенных в 
красную книгу – это специально выделяемые законодательством  
участки (территории), часть среды обитания, выраженная в кон-
кретных пространственных границах, с которыми связаны наи-
более значимые для сохранения популяций животных этапы их 
жизненного цикла, для растений – весь их жизненный цикл. К 
ним, в частности, относятся: места естественного обитания, не-
реста, зимовки, места массовых скоплений, постоянной или се-
зонной концентрации, пути миграции, места нагула, выращива-
ния молодняка, убежища. К таковым следует отнести: Куриль-
ские острова и лежбища на Командорских островах (для коти-
ков), озера Прикаспия (для Розового фламинго) и др. Критиче-
ские местообитания растений и животных, занесенных в Крас-
ные книги субъектов РФ, не охраняются настоящей статьей. 

Уничтожение означает приведение в полную непригод-
ность данных мест для осуществления жизненных циклов рас-
тений и животных, последствием чего гибели популяций орга-
низмов, занесенных в Красную книгу РФ. 

Ответственность за это преступление наступает с 16-
летнего возраста.   

Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 
Предмет рассматриваемого преступления – деревья, кустар-

ники и лианы на корню, т.е. находящиеся в естественном при-
родном состоянии. «При рассмотрении дел, связанных с неза-
конной порубкой, а равно повреждением до степени прекраще-
ния роста деревьев, кустарников и лиан (ст.260 УК), судам необ-
ходимо иметь в виду, что предметом преступного посягательст-
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ва являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на 
землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на зем-
лях транспорта, населенных пунктов (поселений), на землях водно-
го фонда и землях иных категорий… Не являются предметом эко-
логического преступления деревья и кустарники, произрастающие 
на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением ле-
созащитных насаждений, на приусадебных дачных и садовых уча-
стках, ветровальные, буреломные деревья и т.п., если иное не пре-
дусмотрено специальными правовыми актами. Завладение теми 
деревьями, которые срублены и приготовлены к складированию, 
сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать как 
хищение чужого имущества». (см. п.11 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14). 

Преступление выражается в незаконной рубке или повреж-
дении (до степени прекращения роста  - повреждение, которое 
может проявляться в раздроблении, уничтожении части расте-
ния, что нарушает способность деревьев, кустарников и лиан к 
продолжению роста)  лесных насаждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, если эти 
деяния совершены в значительном размере. 

Ответственность за это преступление наступает с 16 лет. 
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаж-

дений 
Преступление состоит в уничтожении или повреждении 

лесных и иных насаждений в результате неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками повышенной опасности.  

Уничтожение означает полное сгорание леса или указанных на-
саждений либо полное превращение их сухостой из-за воздействия 
загрязняющих и отравляющих веществ, отходов, выбросов и сбро-
сов. Повреждение – частичное сгорание древесно-кустарниковой 
растительности, деградация ее на определенных участках леса до 
степени прекращения роста, заражения болезнями, вызывающими 
опадание листвы и повреждение древесины и т.д. 

Неосторожное обращение с огнем может выражаться как в 
нарушении общих мер предосторожности (непогашенный кос-
тер, выброшенный окурок), так и специальных правил противо-
пожарной безопасности (например, при проведении взрывных 
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работ). Источниками повышенной опасности могут быть при-
знаны транспортные средства, электрооборудование, легковос-
пламеняющиеся, взрывчатые вещества и т.д. 

Ответственность наступает с 16-летнего возраста. 
Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природ-

ных территорий и природных объектов 
Предмет преступления – названные в законе природные 

комплексы, взятые под особую охрану. Государственные при-
родные заповедники являются природо-охранными, научно-
исследовательскими и эколого-просветительскими учреждения-
ми, имеющими целью сохранение и изучение естественного хо-
да природных процессов и явлений, генетического фонда расти-
тельного и животного мира, отдельных видов и сообществ рас-
тений и животных, типичных и уникальных экологических сис-
тем. Государственные природные заказники – это территории 
(акватории), имеющие особое значение для сохранения или вос-
становления природных комплексов или их компонентов и под-
держания экологического баланса. Национальным парком явля-
ется территория, на которой охраняются ландшафты и уникаль-
ные объекты природы. От заповедника он отличается в основ-
ном допуском посетителей для отдыха. Памятниками природы 
признаются уникальные, невосполнимые, ценные в экологиче-
ском и эстетическом отношениях природные комплексы, а также 
объекты естественного и искусственного происхождения.  

Преступление выражается в нарушении режима особо охра-
няемых территорий, повлекшем причинение значительного 
ущерба. Под нарушением режима имеется ввиду самый широкий 
спектр общественно опасных деяний: уничтожение, поврежде-
ние или иная порча путем сожжения, затопления, вырубки, за-
грязнения и т.д. Признание ущерба значительным зависит от 
конкретных обстоятельств дела и устанавливается с учетом ка-
тегории особо охраняемых территорий и объектов, их экономи-
ческой и иной значимости, тяжести причиненного вреда и др. 

Ответственность за это преступление наступает с 16-
летнего возраста. 
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Глава 27. Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного, воздушного  

или водного транспорта 
Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внут-
реннего водного транспорта и метрополитена 

1. Нарушение правил безопасности движения и эксплуата-
ции железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего 
водного транспорта и метрополитена лицом, в силу выполняе-
мой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать 
эти правила, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 271.1 настоящего Кодекса, а равно отказ указанного ли-
ца от исполнения своих трудовых обязанностей в случае, когда 
такой отказ запрещен законом, если эти деяния повлекли по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба, - наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека, - наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до семи лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 
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Статья 263.1. Неисполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах 

1. Неисполнение требований по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах лицом, ответственным за обеспечение 
транспортной безопасности, если это деяние повлекло по неос-
торожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо 
причинение крупного ущерба, - наказывается штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть челове-
ка, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 
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Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств 

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил 
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, - наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет с лишением права управлять транспортным средством на 
срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шес-
ти месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лише-
нием права управлять транспортным средством на срок до трех 
лет или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, - наказывается принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказыва-
ется принудительными работами на срок до четырех лет с лише-
нием права управлять транспортным средством на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 
управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права управлять транспортным средством на срок до 
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трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишени-
ем права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права управлять транспортным средством на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до девяти лет с 
лишением права управлять транспортным средством на срок до 
трех лет. 

Примечание. Под другими механическими транспортными 
средствами в настоящей статье понимаются троллейбусы, а так-
же трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные 
механические транспортные средства. 

 
Статья 265. Утратила силу 
 
Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями 

1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, пу-
тей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного 
транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию 
технически неисправных транспортных средств лицом, ответст-
венным за техническое состояние транспортных средств, если 
эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, - наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права занимать определен-
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ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть че-
ловека, - наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет. 

 
Статья 267. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения 
1. Разрушение, повреждение или приведение иным спосо-

бом в негодное для эксплуатации состояние транспортного сред-
ства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, а равно блокирование 
транспортных коммуникаций, если эти деяния повлекли по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба, - наказываются штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть чело-
века, - наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 
Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-

знается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 
 
Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопас-

ную работу транспорта 
1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участни-

ком движения (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 на-
стоящего Кодекса) правил безопасности движения или эксплуа-
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тации транспортных средств, если это деяние повлекло по неос-
торожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается ограничением свободы на срок до четы-
рех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на срок до семи лет. 

 
Статья 269. Нарушение правил безопасности при строитель-

стве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов 
1. Нарушение правил безопасности при строительстве, экс-

плуатации или ремонте магистральных трубопроводов, если это 
деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, - наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до семи лет. 
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Статья 270. Неоказание капитаном судна помощи терпя-
щим бедствие 

Неоказание капитаном судна помощи людям, терпящим 
бедствие на море или на ином водном пути, если эта помощь 
могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, 
его экипажа и пассажиров, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 271. Нарушение правил международных полетов 
Несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест 

посадки, воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение 
правил международных полетов - наказываются штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-
цев либо арестом на срок до шести месяцев с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 271.1. Нарушение правил использования воздушно-

го пространства Российской Федерации 
1. Использование воздушного пространства Российской Фе-

дерации без разрешения в случаях, когда такое разрешение тре-
буется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, если это деяние повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Комментарий к главе 27: 
Под безопасностью транспорта понимается такие условия 

функционирования транспортной системы, которые обеспечи-
вают неприкосновенность жизни и здоровья людей, целостность, 
сохранность материальных ценностей, окружающей среды, 
транспортных средств и коммуникаций. Чтобы обвинить чело-
века в нарушении конкретных правил, необходимо установить, 
какие именно правила безопасности движения или эксплуатации 
транспорта были нарушены, поэтому помимо УК следует обра-
титься к нормативному акту другой отрасли права, предусмат-
ривающего эти правила. К ним относятся Воздушный кодекс 
РФ, Водный кодекс РФ, Федеральный закон от 10 января 2003 г. 
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации и ряд других нормативных актов. 

В качестве последствия во многих преступлениях этой гла-
вы предусмотрено причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка. Только в ч.1 ст.267 УК указывается и на причинение крупно-
го ущерба. Особым признаком (за исключением ст.270 и 271 
УК) является последствие в виде причинения человеку смерти 
по неосторожности, а особо квалифицирующим – смерть двух 
или более лиц.  

Большинство транспортных преступлений являются неос-
торожными. Преступления, предусмотренные ст.270 и 271 УК 
могут совершаться только умышленно. 

Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 
транспорта 
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Под железнодорожным транспортом понимается желез-
нодорожный подвижной состав (локомотивы, вагоны), железно-
дорожные пути, станции, устройства электроснабжения, сети 
связи, системы сигнализации и блокировки, информационные 
комплексы и системы управления движением, узкоколейные же-
лезные дороги специального назначения, метрополитен. Шахт-
ные, внутрицеховые транспортные средства (электровозы, ваго-
нетки и т.п.), выполняющие чисто производственные функции, 
связанные с технологическим процессом, не относятся к данно-
му виду транспорта. 

Воздушный транспорт – это вся гражданская авиация и 
средства гражданского воздухоплавания (самолеты, вертолеты, 
планеры, дирижабли, аэростаты и т.п.), а также системы обеспе-
чения воздушных перевозок (аэропорты, средства сигнализации 
и т.п.). Ведомственная принадлежность воздушного судна зна-
чения не имеет. 

Под водным транспортом понимается самоходное судно 
морского или речного транспорта, подлежащее регистрации в бас-
сейновых судовых инспекциях и морских портах, а также система, 
обеспечивающая водные перевозки (порты, диспетчерские службы, 
средства сигнализации и связи и т.п.) К водному транспорту отно-
сятся и маломерные самоходные морские и речные суда (моторные 
лодки, катера). Действие настоящей статьи распространяется и на 
водный транспорт, эксплуатируемый на озерах. 

Военные летательные аппараты и военные корабли не отно-
сятся к предмету преступления, предусмотренного рассматри-
ваемой статьей. 

Преступление заключается в нарушении правил безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта, повлекшем причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека.  

В обзоре практики применения судами законодательства об 
ответственности за нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта Верховный Суд РСФСР подчеркнул, 
что уголовная ответственность за указанные деяния может на-
ступать только в том случае, когда органы следствия и суд уста-
новили, какие конкретно пункты и параграфы правил, преду-
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смотренных ведомственными нормативными актами, были на-
рушены, в чем это выразилось, имеется ли причинная связь ме-
жду нарушением и наступившими последствиями. 

Наряду с нарушением правил безопасности движения в за-
коне говорится и о нарушении правил эксплуатации транспорта. 
Последнее включает как нарушение правил безопасности экс-
плуатации самого транспортного средства, так и нарушение пра-
вил эксплуатации тех систем и агрегатов, которые обеспечивают 
безаварийное функционирование железнодорожного, воздушно-
го и водного транспорта. 

Это преступление является неосторожным. Ответственность 
за него несет лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой 
должности обязанное соблюдать правила движения или экс-
плуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта 
(машинист поезда, капитан судна, пилот, штурман, механик, 
диспетчер, лоцман и т.п.). 

Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств 

Предмет данного преступления – автомобиль, трамвай или 
другое механическое транспортное средство. Понятие другого 
механического средства раскрывается в примечании к ст.264 УК 
путем перечисления его видов: троллейбус, трактор, иные само-
ходные машины, мотоциклы, иные транспортные средства. Са-
моходными машинами являются оборудованные самостоятель-
ным двигателем строительные, дорожные, сельскохозяйствен-
ные иные специальные машины (экскаватор, автокран, автопо-
грузчик, грейдер и т.п.).  

Деяние выражается в нарушении правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств. Нарушением пра-
вил дорожного движения является, например, превышение ско-
рости, выезд на встречную полосу, неподчинение сигналам све-
тофора. К нарушениям правил эксплуатации транспортных 
средств относятся перевозка пассажиров на необорудованном 
для этого грузовом транспорте, отсутствие ремней безопасности 
и др. Необходимо точно установить, какое конкретное правило 
безопасности движения или эксплуатации транспортных средств 
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было нарушено виновным. Нарушение правил должно быть свя-
зано с функционированием транспорта, безопасностью его дви-
жения. Если нарушение правил эксплуатации транспорта имело 
место при выполнении ремонтных, строительных, сельскохозяй-
ственных работ, т.е. работ, которые не регламентируются Пра-
вилами дорожного движения, квалификация по ст.264 УК не 
имеет места. 

К последствиям преступления, согласно закону, относится 
причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его содержание 
раскрывается в ст.111 УК. Преступление трактуется как неосто-
рожное. Ответственность за него наступает с 16 лет.Отсутствие 
водительского удостоверения, навыков управления транспорт-
ным средством не имеет значения для решения вопроса об уго-
ловной ответственности.  

Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями 

Под недоброкачественным ремонтом понимается ремонт, ко-
торый не соответствует техническим требованиям, не устраняет 
существенные дефекты и не обеспечивает возможности дальней-
шего безопасного функционирования транспорта. Под выпуском в 
эксплуатацию понимается разрешение на использование транс-
портного средства с техническими неисправностями, препятст-
вующими безопасному функционированию транспортного средст-
ва, например при неисправностях тормозной системы. 

Обязательным признаком преступления является причинная 
связь между недоброкачественным ремонтом, выпуском в экс-
плуатацию технически неисправных транспортных средств и 
наступившими последствиями. Для установления причинной 
связи необходимо проведение судебно-технической экспертизы.  

Преступление относится к числу неосторожных. Ответст-
венность за него наступает с 16 лет пи условии, что к ней при-
влекается лицо, ответственное за техническое состояние транс-
портных средств и имеющее правомочия по выпуску их в экс-
плуатацию. 
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Статья 267. Приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения 

Пути сообщения на железнодорожном транспорте – это же-
лезнодорожное полотно с рельсами, шпалами и насыпью; на 
воздушном – взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, 
полосы безопасности и т.д.; на водном транспорте – пути следо-
вания судна из одного географического пункта в другой через 
открытые участки океана или моря, а также естественные или 
искусственные образования (проливы, каналы, реки, озера). 

Средства сигнализации – средства, подающие условную 
информацию; они могут быть звуковыми, визуальными и т.д. К 
средствам сигнализации относятся, например, семафоры, маяки, 
бакены, путевые и маркировочные знаки и т.д. 

Средствами связи являются технические устройства, обес-
печивающие передачу и прием различных видов сообщений. 
Связь может быть телефонной, телеграфной, телекодовой, фак-
симильной, телевизионной и т.д.  

Под транспортным оборудованием понимается совокуп-
ность механизмов, устройств, приборов, необходимых для безо-
пасной эксплуатации железных дорог, авиации, морского и реч-
ного флота. 

Транспортные коммуникации – это общее понятие, охваты-
вающее пути сообщения и сооружения на них. 

Преступление складывается из: 1) разрушения, поврежде-
ния или приведения иным способом в негодное состояние 
транспортных средств или путей сообщения, а также блокирова-
ния транспортных коммуникаций; 2) преступных последствий в 
виде тяжкого вреда здоровью человека либо причинения круп-
ного ущерба; 3) причинной связи между ними. 

Разрушение – это полный распад системы, в результате чего 
она не способна функционировать по своему назначению. При 
разрушении либо теряется техническая возможность восстанов-
ления предмета преступления, либо это становится экономиче-
ски нецелесообразным. 

Под повреждением следует понимать ухудшение функцио-
нальных свойств предмета, препятствующее его использованию 
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по назначению, частичную потерю необходимых качеств, кото-
рая не исключает возможности его восстановления. 

При приведении иным способом в негодное для эксплуата-
ции состояние предмет преступления остается исправным, но не 
может обеспечивать безопасность функционирования транспор-
та. Это может выражаться, например, в изъятии деталей транс-
портных средств, отключении оборудования от источников 
электроснабжения и т.п. 

Подпадают по действие ст.267 УК широко распространен-
ные случаи подкладывания на железнодорожные пути посто-
ронних предметов (бревна, шпалы, камни и т.п.), поскольку при 
этих условиях железнодорожный путь делается непригодным 
для безопасного использования подвижным составом. 

Блокирование транспортных коммуникаций означает сущест-
венное ограничение или полную парализацию деятельности опре-
деленного звена в системе железнодорожного, воздушного или 
водного транспорта. Чаще всего это проявляется в перекрытии ма-
гистралей людьми, преграждении путей сообщения транспортны-
ми средствами, установке различных заграждений и т.п. 

В законе указаны два вида последствий: физический вред и 
материальный ущерб. Содержание тяжкого вреда здоровью рас-
крыто в ст.111 УК. Крупный ущерб как последствие данного 
преступления – понятие оценочное. Это не только большой ма-
териальный ущерб, но и, например, дезорганизация работы 
транспорта, уничтожение или повреждение береговых сооруже-
ний и т.п. Решение о признании ущерба крупным принимается с 
учетом обстоятельств конкретного уголовного дела. 

Ответственность за это преступление наступает с 14-
летнего возраста. 

В ч.2 ст.267 УК предусмотрена более строгая ответствен-
ность за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, а в ч.3 – смерть двух или более лиц. 
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Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта 

Правила поведения, регламентирующие безопасность экс-
плуатации транспорта, установлены различными правовыми ак-
тами, которые регулируют работу отдельных видов транспорта. 
Так, существуют правила поведения пассажиров в метрополи-
тене, правила перевозки пассажиров, правила перевозки бага-
жа. В правилах дорожного движения РФ регламентированы 
обязанности пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов, 
гужевых повозок, погонщиков животных. Суть рассматриваемо-
го преступления заключается в создании искусственных помех 
безопасности транспорта лицом, не управляющим транспортным 
средством. Поэтому оно может выражаться в переходе улицы в 
ненадлежащем месте, в несанкционированном проникновении в 
места, запрещенные для посторонних, например в кабину пило-
та, в самовольной остановке поезда стоп-краном и т.д. Для вы-
вода о наличии признаков преступления необходимо точно ус-
тановить, какое правило нарушено участником движения. 

Для наступления уголовной ответственности необходимо, 
чтобы был причинен тяжкий вред здоровью человека. При от-
сутствии указанного последствия речь может идти лишь об ад-
министративном правонарушении. 

Ответственность за это преступление наступает с 16 лет. 
 

Глава 28. Преступления в сфере  
компьютерной информации 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компью-
терной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 
информации, - наказывается штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо ограничением 
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свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совер-
шенное из корыстной заинтересованности, - наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо лицом с использовани-
ем своего служебного положения, -наказываются штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последст-
вия или создали угрозу их наступления, - наказываются лишени-
ем свободы на срок до семи лет. 

Примечания. 1. Под компьютерной информацией понима-
ются сведения (сообщения, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 
обработки и передачи. 

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается 
ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

 
Статья 273. Создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ 
1. Создание, распространение или использование компью-

терных программ либо иной компьютерной информации, заве-
домо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 
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блокирования, модификации, копирования компьютерной инфор-
мации или нейтрализации средств защиты компьютерной инфор-
мации, - наказываются ограничением свободы на срок до четырех 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо лицом с использованием сво-
его служебного положения, а равно причинившие крупный 
ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в раз-
мере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или соз-
дали угрозу их наступления, - наказываются лишением свободы 
на срок до семи лет. 

 
Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хра-

нения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей 

1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи охраняемой компьютерной информации ли-
бо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного 
оборудования, а также правил доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блоки-
рование, модификацию либо копирование компьютерной ин-
формации, причинившее крупный ущерб, - наказывается штра-
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фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо исправительными работами на срок от шес-
ти месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, если оно повлекло тяжкие последствия или создало угрозу 
их наступления, - наказывается принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Комментарий к главе 28: 
Компьютерная информация сегодня является важной со-

ставляющей нашей жизни. С ее помощью обеспечивается работа 
транспорта, средства связи, материальное снабжение населения. 
Она служит средством жизнеобеспечения на всех уровнях – от 
электроснабжения всей страны и до больничной койки. Поэтому 
несанкционированное вмешательство в налаженную систему 
компьютерной информации  рассматривается как деятельность, 
представляющая угрозу для общественной безопасности. 

Посредством головного закона охраняются не компьютеры 
и не чьи-то секреты, хранящиеся в базах данных, а целостность 
системы доступа и хранения компьютерной информации, нару-
шение которой представляет опасность, как для самой информа-
ции, так и для интересов ее законных пользователей. В соответ-
ствии с этими принципами закон предусматривает ответствен-
ность за  три преступления: 1) неправомерный доступ к компью-
терной информации; 2) создание, использование и распростра-
нение вредоносных программ; 3) нарушение правил эксплуата-
ции ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Все эти деяния считаются 
преступлениями и влекут уголовное наказание только в том слу-
чае, когда в результате их совершения наступили вредные по-
следствия в виде уничтожения, блокирования, модификации или 
копирования информации либо нарушения работы ЭВМ, систе-
мы ЭВМ или их сети. 
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Раздел X. Преступления против  
государственной власти 

 
Глава 29. Преступления против основ  

конституционного строя и безопасности государства 
Статья 275. Государственная измена 
Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государ-

ственной тайны либо иное оказание помощи иностранному го-
сударству, иностранной организации или их представителям в 
проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безо-
пасности Российской Федерации, совершенная гражданином 
Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо, совершившее преступления, преду-
смотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278 на-
стоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно добровольным и своевременным сообщением органам 
власти или иным образом способствовало предотвращению 
дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в 
его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 276. Шпионаж 
Передача, а равно собирание, похищение или хранение в 

целях передачи иностранному государству, иностранной органи-
зации или их представителям сведений, составляющих государ-
ственную тайну, а также передача или собирание по заданию 
иностранной разведки иных сведений для использования их в 
ущерб внешней безопасности Российской Федерации, если эти 
деяния совершены иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, - наказываются лишением свободы на срок от де-
сяти до двадцати лет. 
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Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля 

Посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля, совершенное в целях прекращения его государст-
венной или иной политической деятельности либо из мести за 
такую деятельность, - наказывается лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смерт-
ной казнью. 

 
Статья 278. Насильственный захват власти или насильст-

венное удержание власти 
Действия, направленные на насильственный захват власти 

или насильственное удержание власти в нарушение 
Конституции Российской Федерации, а равно направленные на 
насильственное изменение конституционного строя Российской 
Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от две-
надцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет. 

 
Статья 279. Вооруженный мятеж 
Организация вооруженного мятежа либо активное участие в 

нем в целях свержения или насильственного изменения консти-
туционного строя Российской Федерации либо нарушения тер-
риториальной целостности Российской Федерации - наказыва-
ются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности 
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности - наказываются штрафом в размере до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
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лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации, - наказываются принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

 
Статья 281. Диверсия 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направ-

ленных на разрушение или повреждение предприятий, сооруже-
ний, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в 
целях подрыва экономической безопасности и обороноспособ-
ности Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет. 

2. Те же деяния: 
а) совершенные организованной группой; 
б) повлекшие причинение значительного имущественного 

ущерба либо наступление иных тяжких последствий, - 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, если они повлекли умышленное причинение смер-
ти человеку, - наказываются лишением свободы на срок от пятна-
дцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы. 

 
Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства 
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхо-
ждения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-
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либо социальной группе, совершенные публично или с исполь-
зованием средств массовой информации, - наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) организованной группой, - наказываются штрафом в разме-

ре от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества 
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организо-

ванной группы лиц для подготовки или совершения преступле-
ний экстремистской направленности, а равно руководство таким 
экстремистским сообществом, его частью или входящими в та-
кое сообщество структурными подразделениями, а также созда-
ние объединения организаторов, руководителей или иных пред-
ставителей частей или структурных подразделений такого со-
общества в целях разработки планов и (или) условий для совер-
шения преступлений экстремистской направленности - наказы-
ваются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с ограничением свободы на срок от одного 
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года до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и 
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего слу-
жебного положения, - наказываются штрафом в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ог-
раничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет. 

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие 
в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в 
настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по 
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мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 на-
стоящего Кодекса. 

 
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской 

организации 
1. Организация деятельности общественного или религиоз-

ного объединения либо иной организации, в отношении которых 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности, - наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без таково-
го, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет или без такового. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, в отношении которых су-
дом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности, - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового, либо арестом 
на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одно-
го года либо без такового. 
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Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в 
деятельности общественного или религиозного объединения ли-
бо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, освобождается от уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 283. Разглашение государственной тайны 
1. Разглашение сведений, составляющих государственную 

тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна 
по службе или работе, если эти сведения стали достоянием дру-
гих лиц, при отсутствии признаков государственной измены -
наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие по-
следствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 284. Утрата документов, содержащих государствен-

ную тайну 
Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной 

тайне, установленных правил обращения с содержащими госу-
дарственную тайну документами, а равно с предметами, сведе-
ния о которых составляют государственную тайну, если это по-
влекло по неосторожности их утрату и наступление тяжких по-
следствий, - наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Комментарий к главе 29: 
1. Глава 29 УК РФ включает статьи об ответственности за 

преступления, посягающие на основы конституционного строя и 
безопасность государства. Защита основ общественного и госу-
дарственного устройства, государственной независимости и тер-
риториальной целостности является приоритетной задачей уго-
ловного законодательства в любой стране, поскольку посяга-
тельства на данные объекты, как фундамент общества, пред-
ставляют повышенную общественную опасность.  

Строй жизни любого общества базируется на общественных 
отношениях, относящихся к характеристике всех сторон обще-
ственной жизни, в их органической взаимосвязи на определен-
ном этапе исторического развития этого общества. Суть отно-
шений выражается через три их составные части: политическая 
система, экономическая система и система социальных отноше-
ний, которые законодательно закрепляются в Основном законе 
государства – Конституции в виде основ конституционного 
строя: «Конституцио» в переводе с латинского языка означает 
«устройство», «установление». Следовательно, основы консти-
туционного строя есть принципы, основные идеи, устои уст-
ройства общества и государства. Основы конституционного 
строя Российской Федерации установлены в главе 1 Конститу-
ции Российской Федерации. 

Основу политической системы составляют отношения, ха-
рактеризующие государство в целом. Российская Федерация 
(Россия) есть демократическое, федеративное, правовое госу-
дарство с республиканской формой правления (ст. 1 Конститу-
ции РФ). Государственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законодательную (Феде-
ральное Собрание РФ), исполнительную (Правительство РФ) и 
судебную (федеральные суды РФ) – ст. 10, 11 Конституции. Гла-
вой государства является Президент РФ (ст. 80). Источником 
власти и носителем суверенитета признается российский много-
национальный народ, осуществляющий власть непосредственно 
(через референдум – всенародное голосование и через выборы) 
или через своих представителей (через депутатов Государствен-
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ной Думы и членов Совета Федерации (ст. 3, 4). В Российской 
Федерации признаются политическое и идеологическое много-
образие, многопартийность (ст. 13). Таким образом, в рамках 
политической системы осуществляется государственная власть и 
политическая жизнь российского общества. 

Система экономических отношений базируется на призна-
нии и защите равным образом всех форм собственности: част-
ной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-
сти; гарантируется единство экономического пространства, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств (ры-
ночная система хозяйственных отношений), свобода экономиче-
ской деятельности (ст. 8, 9 Конституции РФ). 

Система социальных отношений основывается на призна-
нии человека, его прав и свобод высшей ценностью, а соблюде-
ние и защиту прав и свобод человека – обязанностью государст-
ва (ст. 2 Конституции РФ). Российская Федерация признается 
социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека (ст. 7). Светский характер государства 
(религиозные объединения отделены от государства и равны пе-
ред законом), а также равноправие граждан (ст. 14 и 19) допол-
няют характеристику социальных отношений. 

Посягательства на любые из перечисленных отношений с це-
лью подорвать, ослабить, причинить им вред или поставить под 
угрозу причинения вреда являются преступлениями против основ 
конституционного строя, при наличии всех других признаков, ука-
занных в конкретных правовых нормах главы 29 УК РФ. 

2. В целях уяснения признаков и сущности преступлений, 
входящих в главу 29 УК, представляется целесообразным клас-
сифицировать их на группы: а) преступления, посягающие на 
основы конституционного строя и б) преступления, посягающие 
на безопасность государства. 

Первая группа преступлений включает общественно опас-
ные деяния, предусмотренные статьями 277, 278, 279, 280, 282, 
2821, 2822 УК РФ. 
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Статья 277 УК предусматривает уголовную ответствен-
ность за посягательство на жизнь государственного или общест-
венного деятеля. Как было сказано выше, ядром (основным зве-
ном) политической системы является государство. Поэтому по-
сягательство на жизнь государственного, а также иного полити-
ческого (общественного) деятеля признается преступлением 
против основ конституционного строя. 

Государственными деятелями признаются лица, занимаю-
щие государственные должности, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, конституциями или уставами 
субъектов Российской Федерации, для непосредственного ис-
полнения полномочий государственных органов. Такими лицами 
являются: Президент РФ, члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правительства РФ, судьи Кон-
ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбит-
ражного Суда, Генеральный Прокурор РФ и другие лица, зани-
мающие соответствующие должности в субъектах Российской 
Федерации. Общественными деятелями считаются руководите-
ли и активные деятели политических партий, профессиональных 
союзов, общественных объединений и движений, участвующих 
в политической жизни страны, федерального или регионального 
уровня (в субъектах РФ). 

Важным признаком данного преступления является то, что 
посягательство осуществляется преступником в связи со слу-
жебной или общественной деятельностью государственного или 
общественного деятеля. Термин «посягательство» включает как 
убийство, то есть лишение жизни указанных лиц, так и покуше-
ние на убийство (даже без каких-либо последствий или с причи-
нением потерпевшим вреда здоровью при намерении лишить 
жизни). Виновный действует с прямым умыслом в целях пре-
кращения государственной или иной политической деятельно-
сти указанных лиц либо из мести за такую деятельность, то есть 
действует по политическим мотивам, а не из ревности или из 
личной неприязни. Ответственным за совершенное преступле-
ние может быть признано виновное лицо, достигшее 16-летнего 
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возраста. Несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 16 лет, в слу-
чае совершения данного преступления будут отвечать не по ст. 
277 УК, а по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК, поскольку политический ха-
рактер этого преступления, как правило, еще не доступен пони-
манию подростка в таком возрасте. 

Российской судебной практике известны посягательства, 
указанные в ст. 277 УК РФ. Громкое политическое убийство 
произошло 20 ноября 1998 года. Депутат Государственной Думы 
РФ Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге, в 
подъезде собственного дома, накануне выборов в Законодатель-
ное собрание Санкт-Петербурга. Преступники, стрелявшие в 
депутата, были задержаны только через четыре года, шестеро из 
них были осуждены в 2004 году. Заказчик убийства так и не был 
установлен.  

В начале 2003 г. в Москве был убит, около своего дома, де-
путат Государственной Думы Сергей Юшенков, лидер партии 
«Либеральная Россия». Преступление было раскрыто в течение 
недели. Заказчиком и организатором убийства оказался сопред-
седатель партии «Либеральная Россия» Михаил К. Все четыре 
участника преступления были осуждены к максимальным сро-
кам лишения свободы. 

Насильственный захват власти или насильственное удер-
жание власти, ответственность за которые предусмотрена ст. 
278 УК, относится к преступлениям против основ конституци-
онного строя, поскольку непосредственно посягает на законную 
государственную власть, на суверенитет Российской Федерации. 
Установленный Конституцией Российской Федерации демокра-
тический порядок образования органов государственной власти 
(только через всенародные выборы) обеспечивает проявление 
воли народа. Никто не может присваивать власть в РФ и выпол-
нять ее функции, кроме власти, избранной или назначенной в 
соответствии с Конституцией РФ. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуются по федеральному закону 
(ст. 3 Конституции РФ). Суверенитет РФ означает самостоя-
тельность и независимость от других государств и от каких-либо 
внутренних политических сил осуществлять государственную 
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власть на основе верховенства Конституции и федеральных за-
конов на всей территории РФ и проводить внешнюю и внутрен-
нюю политику. Суверенитет Российской Федерации распро-
страняется на всю ее территорию. Только федеральные органы 
государственной власти обеспечивают  целостность и неприкос-
новенность территории России. 

Насильственный захват власти означает совершение госу-
дарственного переворота, то есть приход к власти неконституци-
онным путем – не через всенародные выборы. Руководители си-
ловых структур, военоначальники, действующие от лица и под 
руководством каких-либо политических группировок или органи-
заций, которым власть ранее не принадлежала, смещают закон-
ную власть и присваивают ее полномочия. Такие действия могут 
сопровождаться введением войск, объявлением чрезвычайного 
положения, применением насильственных действий против руко-
водителей законной власти (например, взятие под стражу). 

На первый взгляд кажется, что норма устарела, давно про-
шли те времена, когда власть захватывали силой, уже много де-
сятилетий государственная власть в России формируется только 
через всенародные выборы, претензии недовольных политиков 
рассматриваются в судах, то есть идет демократический путь 
развития. Однако, это только кажется на первый взгляд. Практи-
ка свидетельствует о том, что попытки захватить государствен-
ную власть в республиках Северного Кавказа не прекращаются. 
Случаи совершения захвата власти насильственным путем про-
исходят и в других регионах. 

Так, в 2002 г. Московским городским судом был вынесен 
обвинительный приговор пятерым членам экстремистской орга-
низации «Реввоенсовет» Владимиру Б., Сергею М., Валерию С., 
Владимиру Р. и Юрию В. за подготовку государственного пере-
ворота и насильственного захвата власти в Брянской области. 
Считая себя обманутыми победившим кандидатом в губернато-
ры от КПРФ, они хотели захватить власть силой, для чего подго-
товили поддельные документы. Член группы Владимир Б. 
(бывший сотрудник ГОУП МВД, капитан милиции), снабдил 
участников группы форменной одеждой сотрудников милиции, 
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в целях использования её для проникновения в помещение ре-
гионального органа государственной власти. Преступники были 
приговорены, в числе других преступлений, за приготовление к 
насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ) к 
различным срокам лишения свободы (от 3-х до 11 лет). 

Насильственное удержание власти предполагает незакон-
ное ее сохранение лицами, которым власть ранее принадлежала 
по закону, но теперь должна перейти к другим лицам в результа-
те всенародных выборов и законных назначений. Например, 
проиграв выборы, депутат препятствует вновь избранному депу-
тату исполнять свои функции или, предположим, члены Прави-
тельства, отправленные Президентом РФ в отставку, не слагают 
свои полномочия перед вновь назначенным составом Прави-
тельства РФ.  

Насильственное изменение конституционного строя озна-
чает изменение (фактическое или нормативное) положений гла-
вы 1 Конституции РФ неконституционным путем. Согласно ст. 
134-136 Конституции РФ основы конституционного строя могут  
быть пересмотрены только Конституционным Собранием РФ 
(которое еще не создано в России и даже не принят федеральный 
конституционный закон о нем) или в результате референдума 
(по предложению Президента РФ, Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Правительства РФ, законодательных органов 
субъектов РФ или группы членов Совета Федерации или депута-
тов Государственной Думы в количестве не менее 1/5 от их со-
става). При совершении преступления в данной форме преследу-
ется цель изменить, в первую очередь, систему политических 
отношений, сформировать другие органы государственной вла-
сти и, как свидетельствуют события на Северном Кавказе, от-
торгнуть часть территории Российской Федерации. 

 Под организацией вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) 
следует понимать государственный переворот и насильственный 
захват власти в Российской Федерации или в какой-либо ее час-
ти, совершаемый вооруженным путем (в отличие от преступле-
ния, предусмотренного ст. 278 УК), или подготовку к такому 
перевороту. Вооруженный мятеж – это не стихийное восстание 
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или выступление, не массовые беспорядки, сопровождаемые 
применением оружия, а специально организованное выступле-
ние массы вооруженных людей против законной государствен-
ной власти, конституционного строя или территориальной цело-
стности Российской Федерации, включая насильственный захват 
правительственных помещений, транспорта, средств массовой 
информации, узлов связи и т.д.  

Организационная деятельность по подготовке вооруженно-
го мятежа, проводимая группой лиц, включает создание единого 
центра (штаба), планирование вооруженного выступления или 
отдельных террористических операций, создание незаконных 
вооруженных формирований (или подготовку к использованию 
законных военных сил), оснащение их оружием, боеприпасами, 
распределение ролей между группами участников, распростра-
нение идей сепаратистского характера, вербовку участников мя-
тежа и т.д.  

Активное участие в вооруженном мятеже означает приня-
тие на себя командных функций в отношении групп мятежни-
ков, обучение их и подготовку к конкретным военным операци-
ям и террористическим актам. 

Преступления, предусмотренные ст. 278 и 279 УК, совер-
шаются только с прямым умыслом, как правило, по политиче-
ским мотивам, но могут быть совершены (например, при на-
сильственном захвате или удержании власти без намерения из-
менить конституционный строй) по личным низменным моти-
вам: из карьеризма, стремления к личной власти, корысти. 

Виновными в совершении данных преступлений и подле-
жащими уголовной ответственности признаются специальные 
субъекты (представители органов государственной власти, обя-
занные передать свои полномочия другим лицам, законно из-
бранным или назначенным на их место), а также иные лица, в 
возрасте не моложе 16 лет, представляющие иные политические 
силы, стремящиеся изменить конституционный строй или от-
торгнуть часть территории Российской Федерации. Рядовые уча-
стники вооруженного мятежа не могут быть субъектами данного 
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преступления, но могут отвечать за другие преступления, на-
пример, за незаконное ношение или хранение оружия. 

В соответствии с примечанием к ст. 275 УК, лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное ст. 278 УК, освобож-
дается от уголовной ответственности, если оно добровольно 
и своевременно сообщит органам власти или иным способом 
поспособствует предотвращению дальнейшего ущерба интере-
сам РФ, при условии, если в его действиях не содержится других 
преступлений. 

3. К первой же группе преступлений (посягающих на осно-
вы конституционного строя) относятся общественно опасные 
деяния, предусмотренные ст. 280, 282, 2821 и 2822 УК РФ. По-
следние две статьи были включены в УК РФ, а также изменена 
редакция ст. 280 УК Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 
112-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», по-
нятие которой содержится в ст. 1 данного закона. 

Экстремистская деятельность – это деятельность общест-
венных, религиозных или иных организаций, средств массовой 
информации либо физических лиц, направленная на совершение 
преступлений против основ конституционного строя по мотивам 
идеологической, политической, расовой, национальной, соци-
альной или религиозной вражды, на пропаганду исключительно-
сти, превосходства одних граждан по отношению к другим либо 
неполноценности граждан по тем же мотивам. Экстремистской 
деятельностью также считается пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской символики или атрибутики, публичные 
призывы к насилию, совершению массовых беспорядков, хули-
ганства, вандализма по тем же мотивам, а также финансирова-
ние экстремистской деятельности либо иное оказание матери-
альной помощи (см.: примечание 2 к ст. 281.1 УК РФ, а также п. 
2 и 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности» // БВС РФ. 2011. 
№ 8. С. 3). 

Анализируемые преступления содержат описание (в общей 
форме) различных общественно опасных видов экстремистской 
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деятельности. Все преступления, входящие в данную подгруппу, 
посягают на равноправие людей, независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности  к  общественным объединениям и 
от  других обстоятельств (ст. 19 Конституции РФ). 

Обязательным признаком, преступления, выражающегося в 
публичных призывах к осуществлению экстремистской дея-
тельности является их публичность (ч. 1 ст. 280 УК). Это озна-
чает, что призывы должны быть обращены не к отдельному че-
ловеку, что будет считаться подстрекательством к совершению 
конкретного преступления, а к широкому кругу лиц, например, 
на митингах, собраниях, демонстрациях, в местах большого ско-
пления людей (в метро, кинотеатрах, на рынках и т.д.). Форма 
призывов может быть устная или письменная, например, путем 
распространения листовок, вывешивания плакатов и других изо-
бразительных средств, веерной рассылки электронных сообще-
ний и т.п. (п. 4 указ. пост.). 

Особо опасный характер приобретают призывы, совершен-
ные с использованием средств массовой информации: через те-
левидение, радио, через публикации в газетах, журналах, в виде 
отдельных изданий (ч. 2 ст. 280 УК). Призывы должны выражать 
стремление объединить действия людей, побудить их к насиль-
ственному захвату власти, изменению конституционного строя, 
к возбуждению расовой, национальной или религиозной враж-
ды, к массовым беспорядкам и другим действиям экстремист-
ского характера. Преступление совершается с прямым умыслом 
и целью возбудить у людей желание совершить указанные пре-
ступления. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК) выражается в лю-
бых действиях, которые могут вызвать у других лиц чувство не-
нависти или вражды по отношению к группам других людей по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
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группе, при условии, что эти действия совершены публично или 
с использованием средств массовой информации. 

Примерами действий, направленных на возбуждение нена-
висти или вражды, могут быть: распространение взглядов, идей, 
отрицательных оценок; совершение различных провокаций; 
надругательство над религиозными или национальными симво-
лами; воспрепятствование совершению религиозных обрядов, 
проведению национальных собраний; надругательство над захо-
ронениями; высказывания, обосновывающие необходимость ге-
ноцида, массовых репрессий, депортаций, применения насилия в 
отношении представителей той или иной группы лиц и другие 
противоправные действия. 

Унижение человеческого достоинства означает ограниче-
ние конституционных прав человека или группы лиц по нацио-
нальному признаку, умаление их культуры, языка, обычаев, ис-
кажение фактов истории или пропаганда превосходства какой-
либо нации или, наоборот, ее неполноценности либо прямое ос-
корбление. Действия совершаются публично или при помощи 
средств массовой информации. Виновный действует с прямым 
умыслом и специальной целью возбудить ненависть или вражду 
между людьми или унизить их достоинство, то есть поступает 
осознанно и целенаправленно. 

Часть 2 ст. 282 УК предусматривает ответственность при 
отягчающих обстоятельствах, если преступление совершается с 
применением насилия или угрозой его применения, или лицом с 
использованием своего служебного положения, или организо-
ванной группой (см.: п. 7-10 указ. пост.). 

Организация экстремистского сообщества, ответствен-
ность за которую предусмотрена ст. 2821 УК РФ, включает: а) 
создание экстремистского сообщества, то есть организованной 
группы лиц для подготовки или совершения преступлений экс-
тремистской направленности; б) руководство таким сообщест-
вом или входящими в него структурными подразделениями; в) 
создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей структурных подразделений в целях разработки 
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планов или создания условий для совершения преступления экс-
тремистской направленности. 

Создание экстремистского сообщества означает организа-
цию общественного или религиозного объединения, состоящего 
из устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для подго-
товки или совершения преступлений экстремистской направ-
ленности. Экстремистское сообщество характеризуется наличи-
ем в его составе организатора (руководителя), стабильностью 
состава, согласованностью действий участников, может вклю-
чать структурные подразделения, функционально и (или) терри-
ториально обособленные группы, которые действуют в соответ-
ствии с общими целями экстремистского сообщества. Они могут 
исполнять функции обеспечения деятельности экстремистского 
сообщества (снабжать оружием, изготавливать листовки, лите-
ратуру и т.п.), но могут также выполнять преступления экстре-
мистской направленности.  

В соответствии с примечанием 2 к ст. 2821 УК РФ преступ-
лениями экстремистской направленности признаются общест-
венно опасные деяния, предусмотренные в нормах Особенной 
части УК, содержащие признак: «по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной, религиозной или соци-
альной ненависти или вражды». Например, убийство (п. «л» ч. 2 
ст. 105 УК), причинение вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111, п. 
«е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115 УК), хулиганство (п. «б» ч. 1 
ст. 213 УК) и др. 

Преступление совершается активными действиями: вербов-
ка членов экстремистского сообщества, разработка программы, 
направлений деятельности, структуры сообщества, создание ма-
териальной базы и т.д. 

Руководство экстремистским сообществом или входящими 
в него структурными подразделениями означает осуществление 
управленческих функций в отношении экстремистского сообще-
ства или структурных подразделений, а также отдельных его 
участников. В частности, эта деятельность может выражаться в 
разработке планов совершения конкретных преступлений экс-
тремистской направленности, распределении обязанностей меж-
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ду членами преступного сообщества или структурного подраз-
деления, проведении сборов и совещаний, осуществлении кон-
троля за исполнением заданий и поручений членами сообщества, 
организации материально-технического обеспечения, принятии 
мер безопасности и т.п. (п. 15 указ. пост.). 

Создание объединений организаторов, руководителей или 
иных представителей структурных подразделений означает 
формирование органа, контролирующего и направляющего дея-
тельность структурных подразделений, координирующего дея-
тельность отдельных групп, входящих в экстремистское сооб-
щество, в целях совместной разработки планов или создания ус-
ловий для совершения преступлений экстремистской направ-
ленности. 

Все перечисленные формы преступной деятельности по су-
ществу составляют подготовительные действия к совершению 
преступлений экстремистской направленности. Но в данном 
случае признаются законом самостоятельным преступлением. 
Уголовная ответственность за создание экстремистского сооб-
щества наступает, независимо от того, совершили ли участники 
такого объединения запланированное преступление экстремист-
кой направленности или не совершили (п. 14 указ. пост.). 

Часть 2 ст. 2821 УК предусматривает ответственность рядо-
вых участников экстремистского сообщества. В отношении этих 
лиц предусмотрен специальный порядок освобождения их от 
уголовной ответственности, если лицо добровольно прекратит 
свое участие в объединении. Лицо будет отвечать только за дей-
ствия, содержащие признаки другого преступления (примечание 
1 к ст. 2821 УК). 

Организация деятельности экстремистской организации 
(ст. 2822 УК РФ) включает организацию деятельности общест-
венного или религиозного объединения, а также участие в дея-
тельности общественного или религиозного объединения, в от-
ношении которого судом принято вступившее в законную силу 
решение о его ликвидации или запрете деятельности в связи с 
признанием их экстремистскими. 
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Закон имеет в виду продолжение экстремистской деятель-
ности организатором или участником общественного, религиоз-
ного или другого объединения (ранее зарегистрированных в ус-
тановленном законом порядке, поскольку цели деятельности 
этих объединений не являлись преступными) уже после приня-
тия судом решения о признании их экстремистскими. Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (ст. 7) предусматривает опреде-
ленный порядок ликвидации таких объединений или запрета их 
деятельности, который включает письменное предупреждение 
Генерального прокурора РФ, прокурора субъекта РФ, подчинён-
ных им прокуроров или их заместителей об устранении дейст-
вий, не совместимых с целями данного объединения, и установ-
ление наблюдения в течение года. Если в течение этого времени 
будет допущено повторное нарушение, то по представлению 
соответствующего прокурора или его заместителя суд может 
принять решение о признании деятельности такого объединения 
экстремистской или о ликвидации данной организации. 

Преступления, предусмотренные ст. 2821 и 2822 УК, совер-
шаются с прямым умыслом. Виновные осознают, что создают 
экстремистское сообщество или участвуют в нем, или продол-
жают осуществлять действия экстремистского характера после 
вступления в законную силу решения суда о запрете экстреми-
стской деятельности или вообще о ликвидации такой организа-
ции, и желают продолжить эту деятельность. 

Закон содержит специальную норму об освобождении от 
уголовной ответственности рядовых участников экстремист-
ской организации, если они добровольно прекратили в ней свое 
участие и не совершали других преступлений (примечание 1 к 
ст. 282.1 и ст. 282.2 УК РФ). 

Ответственность за экстремистские преступления несут 
граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, в 
возрасте не моложе 16 лет как организаторы и руководители, так 
и рядовые участники различных объединений. В том случае, ко-
гда в состав экстремистских организаций входят несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 16 лет, то они отвечают лишь за те 
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преступления, уголовная ответственность за которые установле-
на с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК: за убийство, причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, хулиганство и вандализм). 

Преступления экстремистской направленности имеют особую 
актуальность в настоящее время. По сведениям специалистов, на 
полицейских учетах состоит свыше трехсот экстремистских груп-
пировок (только известных полиции), половина из которых по-
настоящему агрессивны. Это: футбольные фанаты (футфа), антифа, 
нацисты, нацболы-лимоновцы, бритоголовые, скинхеды. Известны 
экстремистские организации: «Реввоенсовет», «Русское нацио-
нальное единство», «Национал-большевистская партия», «Нацио-
нал-державная партия» и другие, деятельность которых была за-
прещена судом, но они продолжают свою деструктивную работу 
под другими наименованиями. 

Под влиянием идей о неполноценности людей неславянско-
го происхождения, распространяемых членами нелегальной пар-
тии РНЕ («Русское национальное единство») среди подростков и 
молодежи, создаются нелегальные молодежные организации для 
совершения убийств людей из бывших советских республик 
Средней Азии и Кавказа. По сведениям правозащитников только 
за 2008 г. было убито 70 человек и ранено около 300 человек. За 
последние годы прошли судебные процессы в Москве и других 
городах России над скинхедами , убивавшими людей неславян-
ской внешности. Многие осужденные не только не отрицали 
своей вины, но даже гордились своими «подвигами». 

Так, в октябре 2008 г. в Московском городском суде было 
рассмотрено уголовное дело в отношении группы скинхедов. 
Было установлено, что группу из 9 человек организовали семна-
дцатилетние Р. и С. Самому младшему в группе было 15 лет, 
старшей по возрасту была девушка 22 лет. Все участники груп-
пы были признаны виновными в совершении убийств 20 человек 
«неславянской национальности» за год существования неле-
гальной группы. 

В Курске прошел большой судебный процесс над группой 
молодых нацистов (11 человек в возрасте от 16 до 23 лет), обви-
нявшихся по ч. 2 ст. 282 УК РФ. Все члены группы участвовали 
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в нападениях на темнокожих иностранцев, в том числе студен-
тов, обучавшихся в медицинском университете. При аресте у 
виновных было обнаружено большое количество нацистской 
литературы, аудио и видеокассеты такого же содержания, сим-
волика со свастикой и т.д. Известны и другие случаи экстремиз-
ма нацистов, например, взрывы зданий синагог накануне дня 
рождения Гитлера. 

Определенную опасность представляют действия отдельных 
лиц, публикующих через Интернет материалы, содержащие от-
рицательные оценки людей конкретной национальности (еврей-
ской), принадлежащих к определенной социальной группе (оли-
гархов). Так, Курганский городской суд признал  студента  сель-
скохозяйственной  академии Ярослава К. виновным по ст. 280 
УК, размещавшего систематически в Интернете материалы на-
ционалистического характера. Такие  же процессы прошли в 
Липецкой области, в Южно-Сахалинске, Красноярске. 

4. Вторую группу преступлений составляют общественно 
опасные деяния, посягающие на безопасность государства. К 
ним относятся преступления, предусмотренные ст. 275, 276, 281, 
283 и 284 УК РФ. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз (ст. 1 Закона РФ от 5 марта 1992 г. № 
2446-1-1 «О безопасности»). Безопасность государства – это не-
зыблемость основ конституционного строя, как системы обще-
ственных отношений, в рамках которых осуществляется жизнь 
общества и функционирование органов государства. 

Важную роль в обеспечении государственной безопасности 
играют, наряду с другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (об обороне, о безопасности, о внешней 
разведке, о федеральной службе безопасности, о чрезвычайном 
положении и др.), нормы уголовного права.  

Статья 275 УК, устанавливая уголовную ответственность 
за государственную измену, тем самым обеспечивает внешнюю 
безопасность Российского государства от каких-либо посяга-
тельств. Внешняя безопасность (часть государственной безопас-
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ности) есть состояние защищенности основ государственного 
строя, суверенитета, территориальной целостности Российской 
Федерации от угроз извне – от возможного нападения других 
государств и от подрывной деятельности иностранных госу-
дарств, иностранных организаций или  их представителей.  

Закон определяет государственную измену как умышленное 
общественно опасное деяние, совершенное гражданином Россий-
ской Федерации в ущерб внешней безопасности Российской Фе-
дерации. Государственной изменой признаются три формы пре-
ступной деятельности: 1) шпионаж; 2) выдача государственной 
тайны и 3) иное оказание помощи иностранному государству, 
иностранной организации или их представителям в проведении 
враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ. 

Понятие шпионажа содержится в ст. 276 УК, предусматри-
вающей уголовную ответственность иностранного гражданина и 
лица без гражданства за шпионаж, совершенный против интере-
сов России. Отличие данного преступления от государственной 
измены в форме шпионажа состоит в признаках субъекта пре-
ступления: по ст. 276 УК отвечают иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, а по ст. 275 УК за те же действия – граждане 
Российской Федерации. 

Шпионаж – это передача, собирание, похищение или хра-
нение в целях передачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям сведений, составляющих 
государственную тайну, а также передача или собирание по за-
данию иностранной разведки иных сведений для использования 
в ущерб внешней безопасности Российской Федерации. 

Государственная тайна – это защищаемые государством 
сведения в области военной, внешнеполитической, экономиче-
ской, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, распространение которых может на-
нести ущерб безопасности Российской Федерации (ст. 2 Закона 
РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», в 
редакции Федеральных законов от 6 октября 1997 г. № 131-ФЗ и 
1 декабря 2007 г. № 294-ФЗ). Предмет шпионажа – это носите-
ли сведений, составляющих государственную тайну. Ими могут 
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быть чертежи, схемы, диаграммы, документы, образцы, прибо-
ры, физические поля в виде символов, сигналов, производствен-
ные процессы и т.д. Сведения, составляющие государственную 
тайну, имеют три степени секретности («особой важности», «со-
вершенно секретно», «секретно»), соответствующие степени тя-
жести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ 
вследствие распространения данных сведений.  

Порядок отнесения данных сведений к разной степени сек-
ретности регулируется специальными Правилами, утвержденны-
ми Правительством РФ 4 сентября 1995 г. № 870. Конкретные 
(развернутые) сведения, составляющие государственную тайну, 
определяются руководителями органов государственной власти, 
наделенными соответствующими полномочиями, в соответствии 
с отраслевой, ведомственной или программно-целевой принад-
лежностью (ст. 9 Закона РФ «О государственной тайне»). Они не 
публикуются в печати. Перечень лиц, наделенных такими полно-
мочиями, установлен Распоряжением Президента РФ от 30 мая 
1997 г. № 226-РП и в последующем обновлялся неоднократно.  

Созданная в соответствии с Законом РФ и Указом Прези-
дента РФ от 8 ноября 1995 г. № 1108 Межведомственная комис-
сия по защите государственной тайны (Положения о которой 
были утверждены Указами Президента РФ от 20 января 1996 г. 
№ 71, а затем от 6 октября 2004 г. № 1286) является координи-
рующим органом деятельности органов государственной власти 
по защите государственной тайны. Она формирует перечень 
сведений, отнесенных к государственной тайне, который затем 
утверждается Президентом РФ и публикуется открыто. Он пе-
риодически пересматривается. Действующий перечень утвер-
жден Указом Президента РФ 24 января 1998 г. № 61, в котором 
более детально, чем в ст. 5 Закона РФ «О государственной тай-
не», определены области государственных интересов в целях 
засекречивания информации. 

Адресатом передачи сведений, составляющих государст-
венную тайну, а равно их собирания, похищения и хранения, 
являются иностранное государство (любое, даже дружествен-
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ное), иностранная организация (например, НАТО) или их пред-
ставители (в том числе органы разведки). 

Иные сведения – это сведения, не составляющие государст-
венную тайну, они открытые, могут содержаться в различных 
политических, научных и справочных изданиях, материалах пе-
риодической печати, но собранные по заданию иностранной 
разведки для использования их в ущерб внешней безопасности 
РФ, они становятся предметом шпионажа. Это могут быть под-
линники и образцы документов граждан, нормативные правовые 
акты, сведения о быте российских граждан в целом или о жизни 
конкретного человека (государственном или общественном дея-
теле, об ученом, о некоторых рядовых гражданах, имеющих дос-
туп по службе или работе к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну).  

Предметом шпионажа могут быть также сведения, получен-
ные в результате личных наблюдений или, на первый взгляд, 
безобидных действий, например, по просьбе агента иностранной 
разведки взятие пробы грунта, растительности или воды в опре-
деленных районах, якобы, в целях определения экологической 
обстановки. Но такие сведения могут позволить зафиксировать 
на карте место расположения особо важных для экономики и 
обороны объектов, и могут быть использованы в ущерб внешней 
безопасности Российской Федерации. Важно, чтобы собирание 
иных сведений (не являющихся государственной тайной) вы-
полнялось виновным по заданию иностранной разведки. Таким 
образом адресатом передачи иных сведений является только 
иностранная разведка, о чем достоверно известно виновному. 

Передача, как признак шпионажа, означает самостоятельное 
действие (когда сведения, составляющие государственную тай-
ну, собирал кто-то другой, виновный принял на себя роль как бы 
посредника), или виновный, не обладающий сведениями секрет-
ного характера, сам собрал эти сведения, или, обладая государ-
ственной тайной на законных основаниях, он передавал их вы-
борочно, в соответствии с заданием адресата. Собирание – полу-
чение информации любым способом, в том числе, и при помощи 
хищения. Хранение – это временное обладание сведениями, со-
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держащими государственную тайну, в целях последующей их 
передачи соответствующему адресату как самим хранителем, 
так и через другое лицо. 

Выдача государственной тайны, как форма государствен-
ной измены имеет сходство со шпионажем. Слова «передача» и 
«выдача» почти одинаковы по смыслу. Однако они имеют раз-
личное юридическое значение. Выдача государственной тайны 
означает добровольную разовую передачу таких сведений ино-
странному государству, иностранной организации или их пред-
ставителям гражданином РФ, которому государственная тайна 
была доверена (например, ответственному работнику государст-
венных органов, руководителю проектных работ, ученому, во-
еннослужащему и т.д.) или стала известна по работе (например, 
рабочему, вытачивающему на станке детали для специальных 
секретных приборов, охраннику режимного предприятия, работ-
нику вспомогательно-технической службы и т.д.). 

За последние два десятилетия преступление, предусмотрен-
ное ст. 275 УК, приобрело особую опасность в связи с участив-
шимися случаями выдачи государственной тайны и шпионажа в 
пользу иностранных государств. Частично это объясняется объ-
ективно сложившейся обстановкой в стране, связанной со слож-
ными процессами перестройки политической и экономической 
жизни в России: демократизация положения личности, развитие 
научных международных связей, предпринимательства во 
внешнеэкономической сфере, ослабления государственного кон-
троля, а также снижение материального достатка большей части 
населения. В такой обстановке торговля сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, стала не редким явлением.  

Известно немалое число примеров вербовки российских 
граждан иностранными спецслужбами, закончившихся разобла-
чением и судебными процессами, широко освещавшимися в 
российских средствах массовой информации. Например, Вален-
тин М., ответственный сотрудник МИД РФ, завербованный раз-
ведкой республики Корея (АПНБ), во исполнение полученного 
задания, систематически в течение нескольких лет занимался 
сбором, хранением и передачей южнокорейской разведке сек-
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ретных сведений относительно российско-северокорейских от-
ношений, в том числе в области военного сотрудничества; Пла-
тон О., тоже сотрудник МИД РФ, передававший через спутнико-
вую связь спецслужбам Великобритании важную политическую 
и оборонно-стратегическую информацию; ученый-теплотехник 
Валентин Д., обвинявшийся в выдаче государственной тайны по 
космической тематике (а также в мошенничестве) Всекитайской 
импортно-экспортной компании; огромный ущерб внешней 
безопасности РФ был нанесен действиями директора АО «Спе-
циальное машиностроение и металлургия» Вадима С., завербо-
ванного британской спецслужбой СИС, и другими лицами. 

Долго велась дискуссия в российских и зарубежных СМИ о 
правомерности действий эксперта-эколога Александра Н., ранее 
занимавшего ответственную должность в Министерстве оборо-
ны РФ, но после увольнения с военной службы поступившего на 
службу в норвежскую экологическую компанию «Беллуна». По 
заданию нового работодателя Н. за солидное денежное возна-
граждение подготовил доклад о Северном флоте РФ и его роли в 
экологической обстановке в регионе, который был опубликован 
для всеобщего сведения.  

Как было установлено судом в числе материалов экологиче-
ского характера были использованы сведения о Северном флоте 
РФ, заимствованные из четырех книг, имевших гриф «секретно» 
и «совершенно секретно», выписки из которых были обнаруже-
ны при обыске на квартире Н. (вместе с канадским паспортом), а 
также обобщенные сведения из открытых публикаций в отечест-
венной и зарубежной печати. Действия Н. были обоснованно 
признаны судом государственной изменой в форме выдачи го-
сударственной тайны. 

В июне 2002 г. в Московском городском суде рассматрива-
лось уголовное дело по обвинению Олега К. в государственной 
измене в форме выдачи государственной тайны. Уникальность 
данного процесса заключалась в том, что дело слушалось в от-
сутствии обвиняемого (К., генерал-майор, бывший ответствен-
ный сотрудник ФСБ РФ, к тому времени проживал в США и 
официально отказался от участия в процессе). Необычайным 
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был также способ выдачи государственной тайны. Находясь на 
службе в органах КГБ, К., по роду своей работы, осуществлял 
свою деятельность на территории США под прикрытием журна-
листской и дипломатической работы. После увольнения из КГБ, 
находясь в отставке, он по собственной инициативе,  совместно 
с американским журналистом Ф.М., издал в Нью-Йорке книгу 
под названием «Первое управление», в которой умышленно в 
ущерб внешней безопасности Российской Федерации опублико-
вал известные ему сведения по прежней работе, составляющие 
государственную тайну: о структуре и задачах ПГУ (внешняя 
разведка РФ), о некоторых методах оперативной работы, об ис-
пользовании должностных лиц прикрытия за границей и внутри 
страны, о конкретных лицах, оказывающих нелегальную по-
мощь советской (российской) разведке в США, в Австралии, 
Франции, Королевской канадской полиции. 

Действия К. нанесли серьезный ущерб внешней безопасно-
сти России. Позднее он подтвердил свои публикации, выступая 
свидетелем обвинения по делу американского военнослужащего 
Д.Т., выданного им же американскому правосудию, и сообщил 
составу суда и лицам, находившимся в судебном зале сведения о 
своей прежней работе и о своем сотрудничестве с Д.Т. и гражда-
нином Австралии З.И.В. В результате «откровений» К. была 
развернута антироссийская кампания шпиономании, и 54 рос-
сийских дипломата были объявлены персонами нон грата в 
США и других странах.  

Как видно, действиями К. был причинен огромный ущерб 
государственной безопасности Российской Федерации. Винов-
ный был справедливо осужден к 15 годам лишения свободы с 
лишением воинского звания и всех государственных наград. 

Иное оказание помощи иностранному государству, ино-
странной организации или их представителям в проведении 
враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ, 
означает содействие указанным лицам при осуществлении их 
преступной деятельности на территории России, не являющейся 
шпионажем или выдачей государственной тайны. В законе ска-
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зано: «иное оказание помощи». Следовательно, помощь должна 
быть оказана другими способами.  

Судебная практика показывает, что иная помощь в ущерб 
интересам РФ может выражаться в даче согласия на вербовку 
иностранной разведкой (даже в том случае, если вербовка не со-
провождалась получением какого-либо конкретного задания), 
укрывательстве агента иностранной разведки, снабжении его 
документами, содержании явочных квартир, вербовке других 
граждан, организации встреч сотрудников иностранных по-
сольств, под видом журналистов, с российскими учеными и т.д. 

Преступление, в любой из трех форм, совершается с пря-
мым умыслом. Виновный осознает, что действует в ущерб инте-
ресам РФ, осознаёт, что общественно опасные последствия его 
действий в виде ущерба внешней безопасности реально могут 
наступить, и желает действовать таким образом. Мотивы могут 
быть различными: политическими, но чаще всего корыстными. 

Субъектом преступления может быть только гражданин 
РФ, в возрасте не моложе 16 лет. 

В соответствии с примечанием к ст. 275 УК лицо, совер-
шившее государственную измену, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно добровольным и своевременным со-
общением органам власти или  иным образом способствовало 
предотвращению дальнейшего ущерба Российской Федерации и 
если в его действиях нет признаков иного преступления, за ко-
торые оно будет отвечать в соответствии с нормами УК РФ. 

Статья 281 УК РФ предусматривает уголовную ответст-
венность за диверсию – посягательство на экономическую безо-
пасность и обороноспособность Российской Федерации. Эконо-
мическая безопасность – это состояние защищенности основ-
ных экономических интересов России. Объекты диверсии (пред-
приятия, сооружения, средства связи и сообщения, иные объек-
ты жизнеобеспечения людей) являются жизненно важными в 
системе экономических отношений. Выведение из строя какого-
либо звена из этой системы в итоге может подорвать экономику 
в целом как единого народнохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации, а также обороноспособности страны.  
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Обороноспособность любого государства означает готов-
ность страны к отражению агрессии. Она характеризуется сис-
темой политических, экономических,  военных,  социальных,  
правовых  и  иных  мер  по  подготовке к вооруженной защите 
целостности и неприкосновенности территории РФ (ст. 1 Феде-
рального Закона РФ от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»). 
Непосредственно обороноспособность выражается в количестве 
и качестве Вооруженных сил и состоянии материальных ресур-
сов, от которых зависит военно-техническая оснащенность и 
мобилизационная готовность вооруженных сил. 

Диверсия – это взрывы и поджоги, иные общеопасные дей-
ствия, направленные на разрушение или повреждение предпри-
ятий и сооружений (в первую очередь, объектов военного харак-
тера, дорог и мостов стратегического значения, электростанций 
и объектов использования атомной энергии), путей и средств 
сообщения (железнодорожного, водного, воздушного и других 
видов транспорта), средств связи (телефонной, радио- и спутни-
ковой), объектов жизнеобеспечения населения (газо- и нефте-
провода, водопровода, объектов тепло- и энергоснабжения). 

Так, в 2002 г. была предпринята попытка взорвать Красно-
ярскую ГЭС.  По официальному сообщению Красноярского 
управления ФСБ в машинном зале электростанции была обна-
ружена противопехотная мина. Расположенная на Енисее Крас-
ноярская ГЭС входит в пятерку самых крупных гидростанций 
мира, ее мощность 6 млн. киловатт. Железобетонная ГЭС имеет 
высоту 124 метра. В  случае состоявшегося взрыва общественно 
опасные последствия были бы огромными как для экономики, 
так и для обороноспособности РФ. 

Иные общеопасные действия могут выражаться в соверше-
нии обвалов, затоплений (например, шахт), нарушении правил 
безопасности химических, радиационных и иных физических 
процессов, повлекших тяжкие последствия (в виде радиационно-
го или химического заражения местности, гибели людей или 
массовых отравлений), во введении вируса в государственные 
компьютерные программы и в других действиях. 
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Важным признаком диверсионных действий является их 
умышленная направленность на разрушение или повреждение 
(временное или навсегда) жизненно важных объектов экономи-
ческой системы. Преступление совершается с вредительской 
целью. Ответственность за него несет любое вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Преступления, предусмотренные ст. 283 и 284 УК РФ, то-
же посягают на обороноспособность Российской Федерации, 
понятие которой дано выше. Организация обороны России 
включает не только создание Вооруженных сил и материально-
технических ресурсов, но и другие направления государствен-
ной деятельности. Одним из таких направлений является обес-
печение защиты сведений, составляющих государственную тай-
ну и развитие науки в интересах обороны (п. 11 и 12 ст. 2 Феде-
рального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ).  

Защита жизненно важных интересов Российской Федера-
ции, их сохранность в тайне от других государств и частных лиц 
обеспечивается при помощи правовых мер, устанавливающих 
строгий порядок сохранности обращения сведений, составляю-
щих государственную тайну.  

Этот порядок установлен и регулируется Законом Россий-
ской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государствен-
ной тайне» (в редакции Федеральных законов от 6 октября 1997 
г. № 131-ФЗ и 1 декабря 2007 г. № 294-ФЗ) и другими норматив-
ными правовыми актами, которые были проанализированы при-
менительно к уголовно-правовым нормам, предусмотренным ст. 
275 и 276 УК РФ.  

Статья 283 УК РФ устанавливает ответственность за раз-
глашение сведений, составляющих государственную тайну, ли-
цом, которому она была доверена или стала известна по службе 
или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц при 
отсутствии признаков государственной измены. 

Разглашение – это противоправное предание огласке сведе-
ний, составляющих государственную тайну, в результате чего 
эти сведения стали достоянием посторонних лиц. Иными слова-
ми преступлением признаются два физических действия, совер-
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шаемые разными лицами. Один огласил сведения или обнародо-
вал секретный предмет – другой принял эти сведения. Оба соз-
нают, что информация является государственной тайной. 

Способы разглашения различны: устный, письменный, в ви-
де показа или снятия копий, в публичном выступлении с докла-
дом, в научных монографиях и статьях, в форме передачи ино-
странным организациям изобретений различного характера до 
их официальной регистрации и публикации. Разглашением госу-
дарственной тайны признаются случаи, когда в результате 
умышленного нарушения инструкций по охране и транспорти-
ровке документов, материалов, изделий произошло ознакомле-
ние с секретными материалами посторонних лиц (например, че-
ловек принес секретный документ домой, и члены семьи озна-
комились с ним). Государственная тайна доверяется государст-
вом только тем лицам, которые имеют на это право в соответст-
вии с установленным порядком. Лица, которым государственная 
тайна специально доверена по службе или становится известной 
в связи с выполняемой работой, обязаны хранить ее в строгой 
тайне от посторонних лиц. 

Посторонними – считаются любые лица: родственники, 
знакомые, друзья, сослуживцы не имеющие доступа именно к 
данным секретным сведениям. 

Закон предусматривает определенный порядок доступа 
граждан РФ к государственной тайне путем оформления разре-
шения уполномоченным руководителем (должностным лицом) 
на допуск конкретных физических лиц, а для организации – пу-
тем оформления лицензии на проведение работ с засекреченны-
ми сведениями или материалами (ст. 27 Закона РФ). Допуск 
оформляется при поступлении на работу в качестве условия для 
занятия определенной должности, которая изначально предпола-
гает ознакомление со сведениями, составляющими государст-
венную тайну, или при привлечении конкретных лиц к выполне-
нию секретных работ. Допуск осуществляется на добровольной 
основе. Законом предусмотрены льготы для работников имею-
щих доступ к государственной тайне, в  целях уменьшения теку-
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чести кадров в режимных предприятиях, в виде доплат за сек-
ретность и за стаж работы с секретными материалами.  

Особый порядок допуска к государственной тайне преду-
смотрен в ст. 211 Закона РФ для членов Совета Федерации, де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ во 
время исполнения своих обязанностей, для судей и адвокатов 
при участии в уголовном судопроизводстве по делам, связанным 
с государственной тайной: у них только отбирается подписка о 
неразглашении с предупреждением об ответственности (без 
оформления допуска к государственной тайне). 

Таким образом, у лиц, которым государственная тайна до-
верена или стала известна по службе или работе, имеется право-
вая обязанность охранять государственную тайну. В случае 
умышленного нарушения этой обязанности возникает уголовная 
ответственность по ст. 283 УК (в отдельных случаях возможны 
административная, гражданско-правовая и дисциплинарная от-
ветственность). Действие данной нормы не распространяется на 
лиц, которым государственная тайна стала известна в силу сло-
жившихся обстоятельств (например, на лиц, нашедших секрет-
ный документ или услышавших секретные сведения из разгово-
ров посторонних лиц). У таких лиц правовая обязанность по ох-
ране государственной тайны не возникает. 

Мотивы этого преступления могут быть различными: заин-
тересованность в поддержании хороших семейных отношений, 
основанных на откровенности (виновный делился с членами се-
мьи секретами своей работы), приятельских отношениях (в до-
верительных беседах рассказывает другу о своем секретном изо-
бретении или выполнении секретной работы), взаимовыгодных 
экономических отношениях с партнерами по бизнесу (передает 
заказ на изготовление образца секретного прибора коммерче-
ской организации без получения на это разрешения уполномо-
ченного должностного лица), бахвальство, желание показать 
свою осведомленность, поднять свой авторитет среди знакомых. 
В настоящее время встречаются, чаще всего, корыстные мотивы, 
желание заработать. 
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Определяя признаки анализируемого преступления, закон 
подчеркивает, что оно не должно содержать признаков государ-
ственной измены. У лица, разглашающего государственную 
тайну, отсутствует осознанность, что действует в ущерб внеш-
ней безопасности РФ. Оно только осознает, что нарушает уста-
новленный порядок сохранности государственной тайны. 

Субъект – лицо, которому государственная тайна была до-
верена или стала известна по службе или работе, в возрасте не 
моложе 16 лет. 

Статья 284 УК предусматривает уголовную ответственность 
за утрату документов, содержащих государственную тайну. 
Преступление объективно посягает на обороноспособность и мо-
жет причинить вред государственной безопасности в целом. 

Обязательным признаком данного преступления является 
факт регистрационного учета документов, содержащих государ-
ственную тайну, или предметов, сведения о которых являются 
государственной тайной. Правила учета и обращения с такими 
документами и предметами регулируются специальной инст-
рукцией, знание которой обязательно для лица, работающего с 
предметами государственной тайны. В связи с этим утрата соб-
ственных неофициальных записей не образует признаков пре-
ступления, предусмотренного данной статьей. 

Преступление является сложным, поскольку характеризует-
ся двумя последовательно совершаемыми действиями и насту-
пившими в результате этих действий общественно опасными 
последствиями: 1) нарушение установленных правил обращения 
с документами или предметами, содержащими государственную 
тайну; например, вынос документов или предметов из служеб-
ного помещения, непринятие специальных мер для хранения (не 
опечатал сейф, хранил секретные документы в ящике письмен-
ного стола и т.д.); 2) утрата этих документов или предметов, то 
есть выход их из владения лица, место их нахождения неизвест-
но. Лицо, которому секретные документы или предметы были 
доверены для работы, учета, хранения, транспортировки, уже не 
может их контролировать и помешать ознакомиться с ними по-
сторонним лицам; 3) наступление тяжких последствий.  
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Например, в нарушение установленных правил А. взял сек-
ретный документ домой, чтобы поработать с ним для подготов-
ки доклада. По пути следования его машина попала в аварию, 
портфель с секретным документом был похищен неизвестными 
лицами. В результате этого события наступили тяжкие послед-
ствия: документ содержал инструкцию пользования секретным 
прибором, без которой демонстрация и дальнейшая эксплуата-
ция данного прибора стала невозможной. Общественно опасные 
последствия для А. наступили по неосторожности. 

При уяснении конкретного содержания его вины  опреде-
ляющим моментом является психическое отношение А. к факту 
утраты документа. Сознательно нарушая установленные правила 
обращения с секретными документами, А не предвидел возмож-
ности похищения у него документа, но при должной вниматель-
ности и осмотрительности должен был предвидеть такие по-
следствия, поскольку действовал в нарушение правил. Таким 
образом, его вина выражается в виде небрежности.  

Ответственность за это преступление несет лицо, которому 
государственная тайна была доверена для работы, учета, хране-
ния, транспортировки и для других целей (например, для унич-
тожения, которое производится тоже по установленным прави-
лам). Особенности его возраста совпадают с аналогичными при-
знаками преступления, предусмотренными ст. 283 УК РФ. 
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Глава 30. Преступления против государственной  
власти, интересов государственной службы и службы  

в органах местного самоуправления 
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
1. Использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совер-
шено из корыстной или иной личной заинтересованности и по-
влекло существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, - наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления, - наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются 
лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 
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Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоя-
щей главы 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, государствен-
ных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государственные должности 
Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других 
статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие 
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами и федераль-
ными законами для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государственные должности 
субъектов Российской Федерации, в статьях настоящей главы и 
других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, зани-
мающие должности, устанавливаемые конституциями или уста-
вами субъектов Российской Федерации для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов. 

4. Государственные служащие и служащие органов местного 
самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут 
уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями. 

5. Утратил силу. 
 
Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 
1. Расходование бюджетных средств должностным лицом 

получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие 
условиям их получения, определенным утвержденными бюдже-
том, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассиг-
нованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, 
являющимся основанием для получения бюджетных средств, 



 690

совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в особо крупном размере, - наказывается штрафом в раз-

мере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а 
также в статье 285.2 настоящего Кодекса признается сумма 
бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот 
тысяч рублей. 

 
Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государст-

венных внебюджетных фондов 
1. Расходование средств государственных внебюджетных 

фондов должностным лицом на цели, не соответствующие усло-
виям, определенным законодательством Российской Федерации, 
регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, 
совершенное в крупном размере, -наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
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ботной платы или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в особо крупном размере, - наказывается штрафом в раз-

мере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

 
Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений 
1. Умышленное внесение должностным лицом в один из 

единых государственных реестров, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, заведомо недостоверных све-
дений, а равно умышленное уничтожение или подлог докумен-
тов, на основании которых были внесены запись или изменение 
в указанные единые государственные реестры, если обязатель-
ное хранение этих документов предусмотрено законодательст-
вом Российской Федерации, - наказываются штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, ли-
бо лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 
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принудительными работами на срок до четырех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору, - наказываются штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются 
лишением свободы на срок до десяти лет. 

 
Статья 286. Превышение должностных полномочий 
1. Совершение должностным лицом действий, явно выхо-

дящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, 
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления, - наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать определенные должно-
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сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий, - наказываются ли-

шением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 286.1. Неисполнение сотрудником органа внутрен-

них дел приказа 
1. Умышленное неисполнение сотрудником органа внут-

ренних дел приказа начальника, отданного в установленном 
порядке и не противоречащего закону, причинившее существен-
ный вред правам и законным интересам граждан или организа-
ций либо охраняемым законом интересам общества или госу-
дарства, -наказывается принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, а равно 
повлекшее тяжкие последствия, - наказывается принудительны-
ми работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот 
же срок. 
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Статья 287. Отказ в предоставлении информации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате 
Российской Федерации 

1. Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от 
предоставления информации (документов, материалов), а также 
предоставление заведомо неполной либо ложной информации 
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации или Счетной палате Российской Федерации, если эти 
деяния совершены должностным лицом, обязанным предостав-
лять такую информацию, - наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, занимающим государ-
ственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных 
должностными лицами органов государственной власти; 

б) совершены группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; 
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в) повлекли тяжкие последствия, - наказываются принуди-
тельными работами на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лише-
нием свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица 
Присвоение государственным служащим или служащим ор-

гана местного самоуправления, не являющимся должностным 
лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи 
с этим действий, которые повлекли существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций, - наказы-
ваются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 
Учреждение должностным лицом организации, осуществ-

ляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в 
управлении такой организацией лично или через доверенное ли-
цо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния 
связаны с предоставлением такой организации льгот и преиму-
ществ или с покровительством в иной форме, -наказываются 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными ра-
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ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 290. Получение взятки 
1. Получение должностным лицом, иностранным должност-

ным лицом либо должностным лицом публичной международ-
ной организации лично или через посредника взятки в виде де-
нег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе - на-
казывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пяти-
десятикратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Получение должностным лицом, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом публичной международ-
ной организации взятки в значительном размере - наказывается 
штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штра-
фом в размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом публичной международ-
ной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -
наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидеся-
тикратной суммы взятки с лишением права занимать определен-
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ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до се-
ми лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей на-
стоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государст-
венную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-
гана местного самоуправления, - наказываются штрафом в раз-
мере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ли-
бо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом 
в размере пятидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, 
четвертой настоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 
в) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 

семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, 
четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, - наказываются штра-
фом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ли-
бо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоя-
щей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превы-
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шающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки 
- превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превышающие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей ста-
тье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое 
назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административ-
ном или судебном органе иностранного государства, и любое 
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для ино-
странного государства, в том числе для публичного ведомства 
или публичного предприятия; под должностным лицом публич-
ной международной организации понимается международный 
гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени. 

 
Статья 291. Дача взятки 
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должно-

стному лицу либо должностному лицу публичной международ-
ной организации лично или через посредника -наказывается 
штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной 
суммы взятки, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере десятикратной суммы взятки. 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника в значительном размере - 
наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорока-
кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должно-
стному лицу либо должностному лицу публичной международ-
ной организации лично или через посредника за совершение за-
ведомо незаконных действий (бездействие) -наказывается штра-
фом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной сум-
мы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой-третьей на-
стоящей статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; 

б) в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от 
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 
размере шестидесятикратной суммы взятки. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой-четвертой на-
стоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до де-
вяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесяти-
кратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию преступления и либо имело ме-
сто вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо 
лицо после совершения преступления добровольно сообщило о 
даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

 
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредст-

венная передача взятки по поручению взяткодателя или взятко-
получателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки в значительном размере, 
- наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до соро-
какратной суммы взятки с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со 
штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заве-
домо незаконных действий (бездействие) либо лицом с исполь-
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зованием своего служебного положения - наказывается штрафом 
в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ли-
бо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 
б) в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от 

шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штра-
фом в размере шестидесятикратной суммы взятки. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо 
крупном размере, - наказывается штрафом в размере от семиде-
сятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в разме-
ре семидесятикратной суммы взятки. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточни-
честве - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной 
до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от два-
дцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десяти-
кратной до шестидесятикратной суммы взятки. 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточни-
честве, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
после совершения преступления активно способствовало рас-
крытию и (или) пресечению преступления и добровольно сооб-
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щило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о по-
средничестве во взяточничестве. 

 
Статья 292. Служебный подлог 
1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, 

а также государственным служащим или служащим органа ме-
стного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в 
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их 
действительное содержание, если эти деяния совершены из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного частью первой ста-
тьи 292.1 настоящего Кодекса), - наказываются штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 
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Статья 292.1. Незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных све-
дений в документы, повлекшее незаконное приобретение граж-
данства Российской Федерации 

1. Незаконная выдача должностным лицом или государст-
венным служащим паспорта гражданина Российской Федерации 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, а равно 
внесение должностным лицом, а также государственным слу-
жащим или служащим органа местного самоуправления, не яв-
ляющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации, - наказываются штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должност-
ным лицом или государственным служащим своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного отношения к 
службе, если это повлекло незаконную выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации иностранному гражданину или ли-
цу без гражданства либо незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации, - наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ли-
шением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет. 
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Статья 293. Халатность 
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе, если 
это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, 
- наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, сумма которого превышает один миллион пять-
сот тысяч рублей. 
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Комментарий к главе 30: 
1. Глава 30 Уголовного кодекса Российской Федерации включа-

ет 15 преступлений, посягающих на нормальную (т. е. соответст-
вующую нормам права) деятельность органов государственной вла-
сти, на порядок осуществления государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. Органы государственной власти 
(федеральные и субъектов федерации) и органы местного само-
управления образуют в своей совокупности единый аппарат публич-
ной власти Российской Федерации, обеспечивающий исполнение 
всех функций государства и общества. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 
58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» государственная служба – это профессиональная служеб-
ная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения пол-
номочий Российской Федерации, федеральных органов государ-
ственной власти, субъектов РФ, государственных органов субъ-
ектов РФ, а также лиц, замещающих государственные должно-
сти РФ и субъектов РФ. Государственная служба подразделяется 
на гражданскую, военную и правоохранительную службы.  

Служба в органах местного самоуправления включает дея-
тельность выборных органов и их должностных лиц, а также 
профессиональную деятельность граждан, осуществляемую на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы по 
трудовому договору (Федеральные законы от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Особенностью преступлений, входящих в главу 30 УК РФ 
является то, что они совершаются работниками государственных 
и муниципальных органов и служб (то есть изнутри самого ап-
парата публичной власти) с использованием служебных полно-
мочий или благодаря занимаемому служебному положению и 
выполняются вопреки интересам службы. Это означает, что, 
совершая преступление, виновный использует имеющиеся у не-
го полномочия на основании закона, приказа, положения (они 
входят в его компетенцию, в круг служебных прав и обязанно-
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стей) или использует возможности, которые имеются у него в 
силу занимаемой должности. 

Вопреки интересам службы означает, что виновный ис-
пользует свое служебное положение не в интересах публичной 
службы, целям и задачам обеспечения общественных интересов 
и не в соответствии с предназначением его должности, а в нару-
шение установленных правил, использует возможности, предос-
тавляемые ему должностью в целях, которые противоречат об-
щественным интересам. Такие деяния не только причиняют 
ущерб гражданам, обществу, государству, но дискредитируют 
власть, подрывают ее авторитет, порождают недоверие к орга-
нам власти в глазах населения.  

Некоторые преступления, совершаемые по должности, от-
несены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», принятому в соответствии с 
Европейской Конвенцией об уголовной ответственности за кор-
рупцию, к числу коррупционных, подрывающих основы госу-
дарственного управления, демократии и прав человека. (Кон-
венция подписана Россией 27 января 1999 г. и ратифицирована 
Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ) 

Под коррупцией понимается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом, действующим, в том числе, от 
имени или в интересах юридического лица, своего должностно-
го положения, вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами (ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»). 

Таким образом, из несколько громоздкого определения кор-
рупции можно выделить главный, основной признак. Он заклю-
чается в том, что преступные деяния совершаются в целях полу-
чения незаконной выгоды. Перечень таких преступлений до-
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вольно широк. Использование в законе (в конкретной уголовно-
правовой норме) в качестве признака преступления таких фор-
мулировок, как «из корыстных побуждений», «с корыстной це-
лью», «с целью наживы», «из корыстной заинтересованности», 
«по найму» и др., свидетельствует о корыстной направленности 
преступлений.  

Таких преступлений в УК РФ около 100, они входят в главы 
19, 21, 22 и 30 УК РФ. Но закон сужает круг корыстных престу-
плений, установив другой, не менее важный, признак корруп-
ции: они совершаются с использованием должностных полно-
мочий. В определении перечисляются в обобщенном виде пре-
ступления коррупционной направленности: злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки либо 
иное использование физическим лицом своего служебного по-
ложения в корыстных целях. 

Более краткое определение коррупции используется в доку-
ментах ООН и Совета Европы: «Коррупция – это злоупотребле-
ние государственной властью для получения выгоды в личных 
целях, в целях третьих лиц или групп», что соответствует бук-
вальному переводу с латинского – слово «коррупцио» означает 
подкуп, продажность должностных лиц, политических деятелей. 

Рыночная экономика, продолжающаяся приватизация объ-
ектов государственной собственности (разгосударствление), 
прямые международные торговые связи, промышленные и фи-
нансовые взаимосвязи партнеров по бизнесу в России открыли 
почти неограниченные возможности для коррупции должност-
ных лиц, управляющих и контролирующих эти процессы. «Кор-
рупционные возможности» объективно заложены в норматив-
ные правовые акты, устанавливающие компетенцию должност-
ных лиц. По меткому выражению журналистов, это – «взяткоем-
кие» законы.  

Предоставляя широкие полномочия должностным лицам, 
закон и подзаконные акты исходят из предполагаемой изначаль-
но безупречности нравственных качеств лиц, замещающих госу-
дарственные должности и должности в органах местного само-
управления. Но не редко, злоупотребляя доверием государства и 
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граждан, эти лица действуют не в общественных интересах, а 
вопреки им, в своих личных, корыстных интересах. Итак, треть-
им признаком преступлений коррупционной направленности 
является то, что они совершаются должностными лицами. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК должностными 
лицами признаются лица, постоянно или временно или по специ-
альному полномочию осуществляющие функции трех видов: а) 
представителя власти; б) организационно-распорядительные; в) 
административно-хозяйственные функции. Данные функции могут 
осуществляться в пяти сферах (направлениях) деятельности пуб-
личного аппарата власти: 1) в государственных органах (федераль-
ных и субъектов федерации) всех трех ветвей власти: законода-
тельной, исполнительной, судебной; 2) в органах местного само-
управления (выборных и назначаемых); 3) государственных и му-
ниципальных учреждениях (больницах, школах, высших и средних 
учебных заведениях, унитарных предприятиях и др. учреждениях); 
4) в государственных корпорациях; 5) в Вооруженных силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях. 

Выполнение функций должностного лица на постоянной 
основе означает, что лицо осуществляет свою работу в соответ-
ствии с трудовым договором или контрактом. Временное выпол-
нение функций должностного лица имеет в виду, что лицо при-
знается должностным только в определенный период возложен-
ных на него функций (все выборные должности, например, де-
путаты законодательных собраний, мэры городов, глава органа 
местного самоуправления). Исполнение функций должностного 
лица по специальному полномочию означает, что лицо осуществ-
ляет функции должностного лица, возложенные на него зако-
ном, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 
лица или правомочным на то органом, например, присяжные 
заседатели. 

Представитель власти – это лицо, наделенное правами и 
обязанностями по осуществлению функций органов законода-
тельной, исполнительной (в том числе правоохранительных или 
контролирующих органов) или судебной власти. Они обладают 
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властно-распорядительными полномочиями по отношению к 
лицам, не находящимся от них в служебной зависимости.  

Представители власти обладают правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами, организациями, учре-
ждениями независимо от их ведомственной  принадлежности и 
форм собственности (п. 3 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» // БВС РФ. 2009. № 12. С. 2-7). 
Такими лицами являются: Президент РФ, члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной Думы, депутаты законодатель-
ных органов субъектов Российской Федерации, члены Правитель-
ства РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ, судьи 
федеральных судов и мировые судьи, судебные приставы-
исполнители, прокуроры, следователи, работники налоговых, та-
моженных органов, органов ФСБ, МВД РФ, аудиторы, инспекто-
ры, контролеры, находящиеся на государственной службе, воен-
нослужащие при выполнении ими обязанностей по охране обще-
ственного порядка и безопасности государства. 

Например, Президент РФ, являясь главой государства и га-
рантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 
принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и 
государственной целостности, определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики государства. Он подписы-
вает и публикует федеральные законы, может отправить в от-
ставку Правительство РФ. Являясь Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженных Сил РФ, он вводит на территории РФ 
или в отдельных ее местностях военное или чрезвычайное по-
ложение, решает вопросы гражданства РФ, осуществляет поми-
лование и исполняет другие властные полномочия. Члены Сове-
та Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ принимают федеральные законы и выполняют 
другие права и обязанности, предусмотренные Конституцией РФ и 
федеральными законами. Члены Правительства РФ формируют 
государственный бюджет, обеспечивают (каждый в своем направ-
лении) его исполнение, управляют федеральной собственностью и 



 709

осуществляют другие полномочия. Судьи федеральных судов и 
мировые судьи выносят обвинительные или оправдательные при-
говоры по уголовным делам, принимают решения по гражданским 
делам, обязательные для исполнения всеми гражданами и органи-
зациями. Работники правоохранительных органов, включая работ-
ников службы ГИБДД, рядовых работников полиции, выполняю-
щих обязанности по охране общественного порядка, обеспечивая 
общественную безопасность, принимают обязательные для испол-
нения решения и издают приказы. 

Организационно-распорядительными функциями обладает 
должностное лицо, деятельность которого связана с осуществлени-
ем руководства трудовым коллективом государственного органа, 
государственного или муниципального учреждения, подбором кад-
ров, определением трудовых функций работников, организацией 
порядка прохождения военной службы и т.д. Такие должностные 
лица принимают обязательные решения (включая меры поощрения 
и взыскания) только в отношении подчиненных лиц (например, ди-
ректор, начальник, заведующий, командир). 

В некоторых случаях организационно-распорядительные 
функции могут выполняться и не только в отношении подчи-
ненных лиц по службе или работе. Например, врач, выдавая лис-
ток временной нетрудоспособности (бюллетень) или участвуя в 
работе медико-социальной экспертизы (определяя группу инва-
лидности), тоже выполняет организационно-распорядительные 
функции и признается должностным лицом при исполнении 
только этой части своей работы. В остальной части работы он 
исполняет свои профессиональные функции и не является долж-
ностным лицом. Такими же функциями обладает преподаватель 
высшего и среднего профессионального образования, когда он 
принимает экзамены, выставляет оценки, являясь членом госу-
дарственной экзаменационной комиссии (п. 4 указ. пост.). 

Административно-хозяйственные функции выполняет 
должностное лицо, которое управляет и распоряжается имуще-
ством, денежными средствами, находящимися на балансе или 
банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей, а 
также другие должностные лица, которые наделены правом на-
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числять заработную плату, премии, выполнять обязанности по 
учету, хранению материальных ценностей и контролю за их рас-
ходованием (п. 5 указ. пост.). Такими лицами следует считать 
главных и старших бухгалтеров, начальников финансовых 
управлений и частей, заведующих управлений и отделов мате-
риального учета и снабжения, коммерческого директора и т.д. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях и органах, осуществляющих функции 
по обеспечению обороны и безопасности государства, должност-
ные лица выполняют организационно-распорядительные и (или) 
административно-хозяйственные функции, являясь начальника-
ми по служебному положению (командир полка, воинской части, 
роты, отделения, начальник вещевой службы) и (или) по воин-
скому званию (генерал, полковник, подполковник, майор, лейте-
нант и т.д.; сержанты и старшины являются старшими по званию 
только по отношению к рядовым солдатам и матросам своей во-
инской части) – п. 7 пост. ПВС от 16 октября 2009 г. № 19. 

Глава 30 УК РФ включает уголовно-правовые нормы, уста-
навливающие уголовную ответственность только за общие 
должностные преступления, то есть посягающие на любую 
сферу деятельности публичного аппарата власти, и могут быть 
совершены любым должностным лицом. Уголовная ответствен-
ность за специальные должностные преступления предусмотре-
на в нормах других глав Уголовного кодекса, например: в ст. 
169, 170, 199.1, 300, 305 УК РФ. 

Следует иметь в виду, что лица, выполняющие организаци-
онно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в коммерческих и иных организациях, которые не явля-
ются государственными или муниципальными, не считаются 
должностными лицами. Они признаются лицами, выполняющими 
управленческие функции, и привлекаются к уголовной ответст-
венности за допущенные нарушения в предпринимательской или 
общественной деятельности по нормам главы 22 или 23 УК РФ. 

Предметом рассмотрения в комментариях к главе 30 УК бу-
дут не все 15 преступлений, а только преступления коррупцион-
ной направленности, представляющие наибольшую обществен-
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ную опасность и имеющие большое распространение в совре-
менной жизни России: преступления, предусмотренные ст. 285, 
2851, 2852, 285³, 286, 290, 291 и 291.1 УК РФ. Преступление, 
описанное в ст. 286 УК, хотя и не содержит признака «из коры-
стной заинтересованности» и не отнесено Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» к числу коррупционных, тем 
не менее, как показывает практика, оно не редко сопутствует 
коррупционным преступлениям и причиняет немалый вред ин-
тересам общества и государства, подрывает авторитет власти. 

По  сведениям Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации в 2009 г. было выявлено около 174 тысяч преступлений 
коррупционной направленности, что в полтора раза больше ана-
логичных преступлений по сравнению в 2008 г., возбуждено бо-
лее трех тысяч уголовных дел.  

В первом полугодии 2009 г. были осуждены 532 должност-
ных лица органов государственной власти и местного само-
управления (в числе которых главы муниципальных органов 
власти, руководители и замруководители органов исполнитель-
ной власти, 41 депутат органов местного самоуправления), а 
также 764 должностного лица правоохранительных органов 
(прокуроры, следователи, работники милиции). 

Приведенные данные, как и ранее публиковавшиеся в россий-
ских средствах массовой информации, свидетельствуют о серьез-
ной опасности коррупции для прав и законных интересов граждан 
и нормальной деятельности органов государственной службы и 
службы органов местного самоуправления, что явилось причинной 
принятия специальной государственной программы – Националь-
ного плана противодействия коррупции (Указ Президента РФ был 
подписан 31 июля 2008 г.), в котором определенная роль была от-
ведена нормам уголовного законодательства. 

Статья 285 устанавливает уголовную ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями. 

Преступление заключается в использовании должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам служ-
бы, из корыстной или иной личной заинтересованности, в ре-
зультате чего наступают общественно опасные последствия в 
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виде существенного нарушения прав и законных интересов гра-
ждан или организаций либо охраняемым законом интересов об-
щества или государства. 

Использование должностным лицом своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы означает, что должностное 
лицо совершает действия (бездействие), которые входят в его 
служебные функции, в круг его прав и обязанностей, они прямо 
установлены или вытекают из нормативных правовых актов, 
регламентирующих его деятельность, но должностное лицо со-
вершает их не в интересах службы, а вопреки им, при этом дей-
ствует из корыстной или иной личной заинтересованности. Та-
кими действиями, например, являются: прием на работу лиц, 
которые фактически не исполняют трудовые обязанности, но 
получают за это зарплату, выдача диплома об окончании учеб-
ного заведения или водительского удостоверения лицам, не 
сдавшим экзамены, освобождение командиром подчиненных 
солдат от несения службы с направлением их на работы в свое 
дачное хозяйство и др.  

Злоупотребление должностными полномочиями может вы-
ражаться и в умышленном бездействии, должностное лицо 
умышленно не выполняет возложенных на него обязанностей 
при наличии к тому всех оснований. Например, инспектор та-
моженной службы, проводя досмотр автомашины, выявил нали-
чие сверх установленной нормы недекларированной валюты 
(более 3-х тыс. долларов США), но не составил соответствую-
щего протокола и не изъял валюту, получив за это незаконное 
вознаграждение – взятку. 

Вопреки интересам службы, как признак преступления, 
следует понимать как совершение таких деяний, которые, хотя и 
были связаны с выполнением должностным лицом своих прав и 
обязанностей, но они не вызывались служебной необходимо-
стью, не соответствовали как общим задачам, предъявляемым к 
государственной или муниципальной службе, так и целям и за-
дачам, соответствующим занимаемой должности. 

Корыстная заинтересованность лица выражается в совер-
шении действий с целью получения имущественной выгоды. 
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Корысть может выражаться в безвозмездном получении услуг 
(ремонт квартиры, автомашины, использование рабочей силы и 
техники для строительства собственной дачи, в незаконном по-
лучении льгот, кредита и т.д.).  

Под иной личной заинтересованностью следует понимать 
стремление извлечь выгоду неимущественного характера. Ви-
новный действует из низменных побуждений: карьеризма, се-
мейственности, желания приукрасить действительность, скрыть 
свою некомпетентность и др. (п. 16 указ. пост.) 

Существенное нарушение прав и законных интересов гра-
ждан или организаций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства как результат злоупотребления долж-
ностными полномочиями может выражаться в нарушении кон-
ституционных прав и свобод граждан, в создании помех и сбоев 
в работе организации, сокрытии преступлений, нарушении об-
щественного порядка и т.д. При определении размера сущест-
венности причиненного вреда учитывается степень отрицатель-
ного влияния деяния на нормальную работу органа государст-
венной или муниципальной власти, размер причиненного иму-
щественного ущерба, число потерпевших граждан и т.д. 

Преступление совершается умышленно. Виновный сознает, 
что действует вопреки интересам службы, из корыстной или 
иной личной заинтересованности, предвидит, что результатом 
его действий будет существенное нарушение законных общест-
венных или государственных интересов, и желает действовать 
таким образом. Так, старший инспектор службы ГАИ С. полу-
чил от задержанной гражданки Л. деньги, в виде штрафа якобы 
за превышение скорости движения и присвоил их. Это очень 
распространенный случай злоупотребления должностными пол-
номочиями вопреки интересам службы из корыстных побужде-
ний. В результате таких действий существенно нарушаются пра-
ва гражданина, а в случае, если штраф был взыскан обоснован-
но, то и причиняется материальный ущерб государству в виде 
упущенной выгоды. При том и другом варианте нарушаются 
законные интересы общества и государства. 
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Часть 2 ст. 285 УК устанавливает повышенную уголовную 
ответственность, если злоупотребление должностными полно-
мочиями совершает лицо, занимающее государственную долж-
ность Российской Федерации или государственную должность в 
субъектах Российской Федерации, или глава органа местного са-
моуправления. Сводный перечень государственных должностей 
Российской Федерации утвержден Указом Президента РФ от 11 
января 1995 г. № 32 (в редакции от 1 декабря 2008 г. № 1658). Это 
должности, которые установлены Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами (например, ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации», «О Правительстве Рос-
сийской Федерации», «О судебной системе Российской Федера-
ции»), конституциями или уставами субъектов Российской Феде-
рации, а также Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления»). 

Так, председатель Государственной Думы Ставропольского 
края Андрей У. был признан должностным лицом, занимающим 
государственную должность субъекта РФ, и его действия были 
квалифицированы судом по ч. 2 ст. 285 УК при обвинении его в 
злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных це-
лях, связанных, в частности, с незаконным обменом своего жи-
лья на дорогостоящую недвижимость, находящуюся в муници-
пальной собственности. 

Часть 3 ст. 285 УК предусматривает ответственность за зло-
употребление должностными полномочиями, повлекшими тяж-
кие последствия. Более тяжкими последствиями, чем преду-
смотренные в ч. 1 ст. 285 УК, признаются крупные аварии, дли-
тельная остановка транспорта или производственного процесса, 
дезорганизация работы учреждения, смерть или причинение 
тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку и другие тяж-
кие последствия. 

По итогам завершившегося судебного процесса по уголов-
ному делу о пожаре в пермском кафе «Хромая лошадь», унес-
шим из жизни 156 человек и еще 64 пострадавших были уста-
новлены признаки злоупотребления служебными полномочия-
ми, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), в дейст-
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виях главного государственного инспектора Пермского края по 
пожарному надзору Владимира М., подписавшего разрешение 
на эксплуатацию помещения, не соответствующего правилам 
пожарной безопасности ни по площади (рассчитано на 60 чел., а 
использовалось для 300 чел.), ни по оборудованию (были заму-
рованы окна, стены отделаны деревом, потолок камышом), при 
полном отсутствии противопожарных средств. Его подчиненные 
Дмитрий Р. и Наталья П. были признаны виновными в халатно-
сти по ст. 293 УК РФ. 

Статьи 2851, 2852 , 285³ УК РФ содержат самостоятельные 
нормы о преступлениях, схожих по характеру с злоупотреблени-
ем должностными полномочиями. Статья 2851 УК устанавливает 
ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств, 
ст. 2852 УК – за нецелевое расходование государственных вне-
бюджетных фондов, ст. 285³ УК – за умышленное внесение 
должностным лицом в единый государственный реестр недосто-
верных сведений. 

Преступления совершаются только с использованием долж-
ностным лицом своих служебных полномочий и вопреки инте-
ресам службы. Должностные лица организаций – получателей 
государственных бюджетных и внебюджетных фондов расхо-
дуют эти средства не на те цели, на которые они предназнача-
лись условиями их получения или не в том объеме. Должност-
ное лицо, уполномоченное государством на ведение единого го-
сударственного реестра (например, должностное лицо Феде-
ральной налоговой службы ведёт единые государственные рее-
стры зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, государственный  регистратор Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Министерства экономического развития РФ – Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество) умышленно 
вносит в него недостоверные сведения, то есть совершает подлог 
документа. 

Порядок расходования целевых бюджетных средств опре-
деляется Бюджетным кодексом РФ (ст. 219 и 227). Формы рас-
ходов бюджетов (федерального, субъектов РФ, местного) в об-
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щем виде установлены в ст. 69 и 691 БК РФ в виде ассигнований, 
инвестиций, субсидий, трансфертов, безвозмездных перечисле-
ний, например, ассигнования на содержание бюджетных учреж-
дений (школ, больниц, поликлиник, вузов и др.) включают рас-
ходы на заработную плату, на стипендии, на капитальный и те-
кущий ремонты, на приобретение необходимого оборудования и 
т.д. Если объем расходов на капитальный ремонт был увеличен 
за счет уменьшения расходов на заработную плату, то такие 
действия образуют признаки преступления, предусмотренного 
2851 УК. Контроль за расходованием целевых бюджетных 
средств осуществляет Министерство финансов РФ в соответст-
вии с «Инструкцией о порядке применения органами Федераль-
ного казначейства мер принуждения к нарушителям бюджетного 
законодательства Российской Федерации», утв. Приказом Ми-
нистерства Финансов РФ от 26 апреля 2001 г. № 354. 

Порядок расходования государственных внебюджетных 
фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхова-
ния РФ, Федерального, территориального фондов обязательного 
медицинского страхования) регулируются федеральными зако-
нами и подзаконными актами. 

Практика показывает, что большие возможности для кор-
рупции заложены в полномочия должностных лиц по расходо-
ванию бюджетных средств. По данным экспертов, более поло-
вины распределенных бюджетных средств, выделенных транс-
фертов для регионов, средств, полученных на выполнение госу-
дарственных заказов, расходуются не по назначению. Должно-
стные лица манипулируют с финансовыми потоками бюджетных 
и внебюджетных фондов, инвестируют сомнительные проекты, 
выделяют субсидии и кредиты «своим» и отказывают «чужим». 
Незаконные действия, как правило, сопровождаются получени-
ем и дачей взяток. 

Обязательным признаком преступлений, предусмотренных 
ст. 2851 и 2852 УК, является крупный размер нецелевого расхо-
дования средств, который определен в примечании к ст. 2851 
УК. Таким размером считается сумма бюджетных или внебюд-
жетных средств, превышающая 1 млн. 500 тыс. рублей. Отяг-
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чающими обстоятельствами по ч. 2 ст. 2851 и ч. 2 ст. 2852 УК 
признаются: совершение преступления группой лиц по предва-
рительному сговору или в особо крупном размере. Особо круп-
ный размер составляет сумму, превышающую 7 млн. 500 тыс. 
рублей (примечание к ст. 2851 УК). 

Преступления совершаются только с прямым умыслом. Ли-
цо осознает, что нарушает установленный порядок расходования 
целевых средств в крупном размере и желает его нарушить, или 
сознаёт, что вносит в единый государственный реестр ложные 
сведения, и желает это сделать. Мотивы могут быть различны-
ми. Чаще всего, преступления совершаются из личной заинтере-
сованности или ложно понятых интересов организации, но мо-
гут быть и корыстными, поскольку, как свидетельствует практи-
ка, преступления нередко сопровождаются получением взяток. 

Статья 286 определяет превышение должностных полно-
мочий как совершение действий, явно выходящих за пределы 
полномочий должностного лица, повлекших существенное на-
рушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

Превышение должностных полномочий может выражаться, 
например, в действиях дежурного по отделению полиции, кото-
рый наложил административное взыскание в виде штрафа на 
мелкого хулигана, в то время как таким правом обладает только 
начальник или заместители начальников отделов и управлений 
внутренних дел. Превышением полномочий будет и поведение 
работника полиции, который применил оружие или специальные 
средства, когда это не вызывалось особыми обстоятельствами 
(не были связаны с защитой своей жизни или жизни других гра-
ждан, с вооруженным сопротивлением задерживаемого пре-
ступника, или с необходимой остановкой транспорта). Как пре-
вышение полномочий должны расцениваться и действия судьи, 
который принимает решение единолично, хотя по закону оно 
должно быть принято в составе трех судей. Превышение полно-
мочий имеет место и тогда, когда  начальник избивает подчи-
ненного, работник полиции применяет насилие к задержанному 
правонарушителю и т.д.. 
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Перечисленные действия только в том случае будут призна-
ны преступными, если они явно выходили за пределы полномо-
чий должностного лица. «Явно» означает «совершенно очевид-
но», на взгляд любого другого человека. Для этого следует вы-
яснить, какими нормативными правовыми актами предусмотре-
ны права и обязанности должностного лица, и установить дейст-
вовало ли оно в пределах полномочий или их превысило. 

Общественно опасные последствия в виде  существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан или организа-
ций, интересов общества и государства, как признак преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК, аналогичен  соответст-
вующему признаку преступления, предусмотренному ч. 1 ст. 285 
УК, он был рассмотрен выше. 

Преступление совершается только должностным лицом с 
прямым умыслом. 

Часть 2 ст. 286 УК признает преступлением, совершенным 
с отягчающими обстоятельствами, если оно будет выполнено 
лицом, занимающим государственные должности, или главой 
органа местного самоуправления. 

По результатам проверки, проведенной Счетной палатой 
РФ, было возбуждено уголовное дело по обвинению губернато-
ра Амурской области Леонида К. по ч. 2 ст. 286 УК в превыше-
нии должностных полномочий повлекших существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан. Следствием было 
установлено, что К. обратился с письмом в региональную энер-
гетическую комиссию с предложением обеспечить финансиро-
вание футбольного клуба «Амур» за счет повышения тарифа на 
электроэнергию для населения. Совет директоров «Амурэнерго» 
одобрил предложение мэра и увеличил тариф на 0,8 коп. за ки-
ловатт. Таким образом, в течении года удалось собрать 41 млн. 
рублей. Кроме того, были установлены факты незаконного фи-
нансирования за счет резервного фонда расходов муниципаль-
ных образований. Резервный фонд предназначался для расходов 
на проведение аварийно-восстановительных работ после сти-
хийных бедствий и оказания помощи пострадавшим гражданам 
от наводнения. Почти половина резервного фонда (30 млн. руб-
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лей) была предоставлена губернатором в  виде субсидий различ-
ным коммерческим и общественным организациям, что означало 
существенное нарушение охраняемым законом интересов граж-
дан и общества. 

Особо отягчающие обстоятельства, предусмотренные ч. 3 ст. 
286 УК включают: а) совершение преступления с применением 
насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия 
или специальных средств; в) с причинением тяжких последствий. 
Применение насилия означает связывание потерпевшего, нанесе-
ние ему побоев, легкого и средней тяжести вреда здоровью, истя-
зание. Умышленное причинение смерти потерпевшему или тяж-
кого вреда здоровью не охватывается признаками данного пре-
ступления, поэтому дополнительно квалифицируется по совокуп-
ности преступлений по ст. 105 или 111 УК РФ. 

При уяснении содержания второго особо отягчающего об-
стоятельства (п. «б») Верховный Суд РФ в постановлении от 16 
октября 2009 г. № 19 обращает особое внимание на  отграниче-
ние превышения должностных полномочий, совершенное с при-
менением оружия или специальных средств, от правомерных 
действий должностных лиц. Для этого следует учесть, что осно-
вания, условия и пределы правомерного применения оружия или 
специальных средств определяются федеральными законами.  

Например, работник полиции имеет право применить слу-
жебное огнестрельное оружие только в случаях, предусмотрен-
ных ст. 18, 19 и 23 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»: при угрозе жизни и здоровью граждан, 
нападении на сотрудника полиции или при опасности захвата 
его оружия, для освобождения заложников, для отражения груп-
пового или вооруженного нападения на жилища граждан, поме-
щения государственных органов и других организаций, для пре-
сечения побега или остановки транспорта и в других случаях, 
перечисленных в Законе. Но запрещается применять оружие да-
же при данных обстоятельствах в отношении женщин, явных 
инвалидов и несовершеннолетних, а также в местах большого 
скопления людей, за исключением случаев оказания данными 
лицами вооружённого нападения. 
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В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О полиции», 
специальными средствами являются: резиновые палки, слезото-
чивый газ, наручники, служебные собаки, водометы и другие 
средства, которые могут быть применены в отношении правона-
рушителей для отражения нападения на граждан и сотрудников 
милиции, для задержания лица, застигнутого на месте соверше-
ния преступления и пытающегося скрыться, для освобождения 
захваченных зданий, помещений, транспортных средств, для пре-
сечения массовых беспорядков и в некоторых других случаях.  

Запрещается применять специальные средства в отношении 
беременных женщин, инвалидов, малолетних (в возрасте до 14 
лет), за исключением случаев оказания ими вооруженного со-
противления, совершения группового нападения, угрожающего 
жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. Запрещает-
ся также применять специальные средства при пресечении неза-
конных митингов, демонстраций уличных шествий, если они не 
нарушают общественный порядок. Нарушение установленных 
правил образует признаки п. «б» ч. 3 ст. 286 УК. 

Пункт «в» называет тяжкие последствия в качестве особо 
отягчающего обстоятельства, которые было рассмотрены при 
анализе ст. 285 УК РФ и находят подтверждение в судебной 
практике. Так, суд Фрунзенского района г. Владивостока при-
знал действия бывшего мэра краевого центра Юрия К. превыше-
нием должностных полномочий, повлекшим тяжкие последст-
вия. Как было установлено следствием, К. самовольно заключил 
договор (деньги были выделены из бюджета без проведения 
тендера) с японской фирмой «Сирояма» на поставку мрамора 
для строительства колумбария, чем причинил крупный имуще-
ственный ущерб для бюджета г. Владивостока в размере 21,5 
млн. рублей. 

Суд признал Юрия К. виновным и приговорил его к 4 годам 
лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, 
с конфискацией имущества, нажитого преступным путем: зе-
мельного участка в престижном районе Владивостока, гаражного 
бокса, 6 автомобилей и яхты. Суд удовлетворил требование го-
родской прокуратуры об аресте имущества К. в целях обеспече-
ния возмещения причиненного ущерба бюджету Владивостока. 
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Статья 290 устанавливает уголовную ответственность за 
получение взятки, ст. 291 – за дачу взятки, ст. 291.1 – за посред-
ничество во взяточничестве. 

Взяточничество – основное звено в системе преступлений 
коррупционной направленности. По свидетельству специалистов, 
Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству дан-
ных преступлений. Чиновники вымогают деньги за выделение 
помещений или земельных участков в аренду, за выдачу разреши-
тельных документов (лицензий на отдельные виды предпринима-
тельской деятельности), при проведении конкурсов, распределе-
ния квот на добычу биоресурсов и т.д. Только за один год (2007) к 
уголовной ответственности за получение взяток было привлечено 
2121 чиновников и других должностных лиц. 

Взяточничество включает два самостоятельных преступ-
ления, неразрывно связанных между собой, а не редко и три, 
включая посредничество других лиц. Нельзя получить взятку, 
если ее никто не дает и, наоборот, нельзя дать взятку, если ее 
никто не получит. Оба действия представляют высокую общест-
венную опасность, предусмотрены в нормах Особенной части и 
наказываются, в соответствии с тяжестью совершенного деяния, 
различными мерами уголовных наказаний. Закон устанавливает 
также уголовную ответственность за посредничество в получе-
нии или даче взятки как за самостоятельное преступление. 

Статья. 290 УК определяет преступление следующим об-
разом: получение должностным лицом, иностранным должно-
стным лицом, должностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного ха-
рактера за совершение действий (бездействия) в интересах ли-
ца дающего взятку или представляемых им лиц, если эти дейст-
вия (бездействие) входят в служебные полномочия должност-
ного лица, или если оно могло способствовать таким деяниям в 
силу своего должностного положения. 

Предметом взятки закон называет деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или выгоды имущественного характера. Иное 
имущество может выражаться в любых материальных ценно-
стях, например, в ювелирных изделиях, в недвижимом имущест-
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ве (земельный участок, автомобиль, гараж, квартира и т.д.). Под 
выгодой имущественного характера следует понимать принятие 
безвозмездно платной услуги, например, оплаты туристической 
путевки, ремонта квартиры, строительства дачи. Выгодой иму-
щественного характера признается также занижение стоимости 
передаваемого имущества, уменьшение арендных платежей, 
процентных ставок за пользование банковскими кредитами и 
т.д. Все предметы взятки должны иметь денежную оценку  (п.  9 
постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 
г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и ком-
мерческом подкупе» // БВС РФ. 2000. № 4. С. 5-9. Оказание ус-
луги неимущественного характера не является предметом взят-
ки, так как данное преступление является корыстным, оно свя-
зано с незаконным обогащением. 

Предмет взятки может быть получен должностным лицом 
лично или через посредника. Посредниками в получении взятки 
могут выступать любые лица: сослуживцы, друзья, знакомые, 
родные и близкие должностного лица. В том случае, если родные 
и близкие должностного лица получают деньги, ценные подарки 
и услуги имущественного характера с согласия должностного ли-
ца, то они тоже признаются посредниками в получении взятки и 
несут самостоятельную уголовную ответственность по ст. 291.1 
УК, как и другие посредники. А должностное лицо в этом случае 
отвечает за получение взятки (п. 8 и ч. 3 п. 9 указ. пост.). 

Так, Московским городским судом был осужден бывший 
начальник отдела надзора за субъектами страхового дела ин-
спекции Федеральной службы надзора по Центральному феде-
ральному округу Александр М. за покушение на получение 
взятки через посредника от страховой компании «РЕСО-
Гарантия» за сокрытие нарушений, выявленных в процессе про-
верки. Посредником являлся бывший майор ФСБ Сергей К., ко-
торый получил от начальника  службы безопасности компании 
«РЕСО-Гарантия» Анатолия Д. 7 млн. 87 тыс. рублей для пере-
дачи М., но передать не успел, так как был задержан. Сергей К. 
был осужден за пособничество преступлению, совершенному 
М., а сам М. – за покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 
2 ст. 290 УК). 
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Важным признаком преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 290 УК, является характер совершаемых действий, которые 
желательны для взяткодателя: они должны входить в служебные 
полномочия должностного лица или данное должностное лицо 
может поспособствовать им в силу своего должностного поло-
жения, например, обратиться с просьбой к другому должност-
ному лицу, находящемуся у него в подчинении, опираясь на зна-
чимость и авторитет занимаемой должности. Общее покрови-
тельство выражается в незаслуженном поощрении взяткодателя 
или представляемых им лиц (например, повышении в должно-
сти, внеочередном присвоении воинского звания, выдаче субси-
дий частным предпринимателям и т.д.). Попустительство по 
службе означает непринятие должностным лицом мер дисцип-
линарной ответственности за допущенные нарушения подчи-
ненным по службе (п. 4 указ. пост.). 

Перечисленные признаки, хотя и являются важными для ус-
тановления цели, с какой действовал взяткодатель, вручая долж-
ностному лицу материальные ценности (именно за совершение 
или несовершение каких-либо действий, а не взаймы), но они не 
входят в число обязательных для выполнения их должностным 
лицом. Преступление признается свершенным, если должност-
ное лицо получило предмет взятки или хотя бы его часть, не со-
вершив ни одного из перечисленных действий в пользу дающего.  

В том случае, когда должностное лицо отказалось принять 
взятку, взяткодатель все равно несет уголовную ответственность 
за покушение на преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ. 
Высказывание «намерения дать взятку (обещание «поблагода-
рить», заплатить за услугу) не влечет уголовной ответственности. 

Если должностное лицо, получая взятку, не собиралось вы-
полнять никаких действий (бездействия) в пользу дающего, по-
скольку не обладало такими полномочиями, а просто обмануло 
«клиента», то такие действия в судебной практике рассматривают-
ся как мошенничество и влекут ответственность по ст. 159 УК РФ. 

Так, по приговору Московского городского суда был осуж-
ден Борис С., бывший старший оперуполномоченный оператив-
но-розыскного отдела Московской западной таможни. Как было 
установлено следствием, С. в составе таможенного наряда из 
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трех человек, на основании предписания заместителя начальни-
ка Московской западной таможни, участвовал в проверке ком-
мерческого склада, принадлежащего предприятию ООО «Юж-
ная Бакалея». В процессе проверки С. заявил генеральному ди-
ректору ООО «Южная Бакалея» о якобы обнаруженных нару-
шениях (счета-фактуры на чай и кофе не совпадали с таможен-
ными документами) и предложил «урегулировать» этот вопрос 
за 6 тыс. долларов, пообещав прекратить проверку. После неод-
нократных переговоров договорились о 4 тыс. долларов. В на-
значенный день директор, как было обусловлено, положил ва-
люту в тумбочку в служебном кабинете С., в его присутствии. В 
этот момент С. был задержан. 

Органами следствия С. был привлечен к уголовной ответст-
венности за получение взятки путем вымогательства. Но суд, изу-
чив все обстоятельства по делу, не согласился с такой оценкой дей-
ствий С., поскольку С. самостоятельных решений о прекращении 
начатой проверки на складе принять не мог, это не входило в его 
служебные полномочия, он просто пытался завладеть деньгами 
путем обмана. Суд обоснованно осудил Бориса С. за покушение на 
мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ). 

Преступление совершается должностным лицом с прямым 
умыслом. Лицо осознает, что получает незаконное вознагражде-
ние за выполнение или невыполнение действий, входящих в его 
обязанности, и желает его получить. Хотя мотив не указан в 
правовой норме, но он всегда корыстный, лицо стремится полу-
чить имущественную выгоду.  

Данное преступление следует отличать от подарков ли-
цам, замещающим государственные должности РФ, государст-
венные должности субъектов РФ, муниципальные должности, 
государственным служащим и муниципальным служащим, слу-
жащим Банка России в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей, если стои-
мость подарка не превышает 3-х тыс. рублей. Получение подар-
ка на сумму более 3-х тыс. рублей запрещается. Запрет на даре-
ние подарка стоимостью свыше 3-х тыс. рублей не распростра-
няется на случаи дарения в связи с протокольными мероприя-
тиями (юбилеем, днем рождения) или в связи с командировками 
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и другими официальными  мероприятиями. Подарки, получен-
ные перечисленными выше должностными лицами, стоимостью 
свыше 3-х тыс. рублей признаются соответственно федеральной 
собственностью, собственностью субъекта РФ или муниципаль-
ной собственностью и передаются по акту в орган, в котором 
должностное лицо занимает должность (ст. 575 ГК в редакции 
ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ). 

Субъектом преступления является только должностное ли-
цо. Но закон расширяет перечень должностных лиц, которые 
могут отвечать за получение или дачу взятки, а также посредни-
чество во взяточничестве, в сравнении с примечанием к ст. 285 
УК. Такими лицами могут быть не только должностные лица, 
занимающие должности в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, корпорациях, в Вооружённых силах РФ, но и ино-
странные должностные лица либо должностные лица публичной 
международной организации. 

Примечание 2 к ст. 290 УК содержит следующие пояснения: 
под иностранным должностным лицом следует понимать лю-
бое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административ-
ном или судебном органе иностранного государства, а также ли-
цо, выполняющее какую-либо публичную функцию для ино-
странного государства; должностным лицом публичной между-
народной организации признаётся международный гражданский 
служащий или любое лицо, уполномоченное международной 
организацией действовать от её имени. 

Часть 2 ст. 290 УК устанавливает уголовную ответствен-
ность за получение взятки должностным лицом, иностранным 
должностным лицом, должностным лицом публичной междуна-
родной организации в значительном размере. Понятие значи-
тельного размера взятки даётся в примечании 1 к ст. 290 УК: 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг и 
иных прав имущественного характера должны превышать два-
дцать пять тысяч рублей. 

Часть 3 ст. 290 УК предусматривает ответственность тех 
же лиц за получение взятки за незаконные действия (бездейст-
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вие), например, за незаконное освобождение от уголовной от-
ветственности, за служебный подлог, незаконную выдачу пас-
порта гражданина Российской Федерации.  

Особый случай уголовной ответственности предусмотрен в ч. 
4 ст. 290 УК, когда преступление, указанное в ч. 1 - 3 данной ста-
тьи, совершает лицо, занимающее государственную должность 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, или 
глава органа местного самоуправления. Такое преступление счита-
ется совершенным при отягчающих обстоятельствах и влечет более 
строгое наказание (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки). 

Верховный Суд РФ вынес суровый приговор (8 лет и 6 мес. 
лишения свободы в исправительной колонии строгого режима) 
федеральному судье из г. Волгограда Вячеславу Г., осудив его 
по нескольким статьям УК РФ, в том числе по ч. 2 и 3 ст. 290 УК 
за получение двух взяток по 15 тысяч рублей. Федеральный су-
дья, являясь представителем власти, занимает государственную 
должность Российской Федерации (Указ Президента РФ от 11 
января 1995 г. № 32 (в редакции от 1.12.2008 г. № 1658). 

Часть 5 ст. 290 УК РФ указывает в качестве особого отяг-
чающих обстоятельств данного преступления три признака: а) 
получение взятки группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) с вымогательством взятки; в) в 
крупном размере. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2000 г. № 6 разъясняет, что получение взятки по предваритель-
ному сговору группой лиц или организованной группой следует 
считать, если в преступлении участвовало два и более должно-
стных лица, которые заранее договорились о совместном совер-
шении данного преступления с использованием своего служеб-
ного положения. При этом не имеет значения, какая сумма была 
получена каждым из этих лиц.  

Вымогательство означает прямое требование должностно-
го лица дать взятку или завуалированное (когда должностное 
лицо умышленно затягивает решение какого-либо вопроса) под 
угрозой совершения таких действий, которые могут причинить 
ущерб законным интересам граждан либо поставить гражданина 
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в такие условия, при которых он вынужден дать взятку (при за-
вуалированном требовании) (п. 15 указ. пост.).  

Действия, которые должно совершить должностное лицо в ин-
тересах гражданина, являются законными. Должностное лицо обя-
зано их выполнить безвозмездно, например, выдать свидетельство 
о праве собственности на жилое строение, но должностное лицо, 
уклоняясь от регистрации, ставит под угрозу правоохраняемые ин-
тересы гражданина. При таких условиях гражданин вынужден «оп-
латить услугу», оказываемую ему должностным лицом (при этом 
регистрационную пошлину в размере 200 рублей не следует при-
нимать во внимание, она уплачивается через банк, а должностному 
лицу вручается только квитанция об оплате). 

Примером обоснованного осуждения за получение взятки 
путем  вымогательства может служить уголовное дело по обви-
нению Виталия Р., который, являясь должностным лицом, полу-
чил взятку. Р., специалист отдела оперативного контроля ин-
спекции № 36 Федеральной службы РФ по налогам и сборам, в 
обязанности которого входило осуществление контроля, в том 
числе за денежными расчетами с применением контрольно-
кассовых машин. Получив указание руководства, он провел про-
верку законности оборота денежной наличности в ООО «Джана 
К». По результатам проверки нарушений, предусмотренных ад-
министративным законодательством, выявлено не было. Однако, 
в целях получения взятки Р. сообщил директору ООО «Джана 
К» Лидии К. о якобы выявленных им нарушениях в работе с де-
нежной наличностью, что влечет за собой наказание в виде 
штрафа в размере 55 тыс. рублей. Р. потребовал от К. 5 тыс. дол-
ларов за сокрытие правонарушения. К. была уверена, что ника-
ких нарушений не допускала, но вынуждена была дать взятку Р., 
чтобы защитить свои охраняемые законом интересы. В момент 
передачи денег Р. был задержан. Московский городской суд 
осудил Р. за получение взятки путем вымогательства (п. «в» ч. 5 
ст. 290 УК). 

В том случае, если должностное лицо высказывает прямое 
требование дать взятку за совершение незаконных действий в 
интересах гражданина (например, снизить налог на имущество и 
получает назначенную сумму), то признака вымогательства 
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взятки не будет. Такие действия охватываются признаками ч. 3 
ст. 290 УК РФ. 

Московский городской суд не установил признака вымога-
тельства при рассмотрении уголовного дела по обвинению Ни-
колая М. и Андрея Г. в получении взятки по предварительному 
сговору группой лиц. М.и Г. являлись полицейскими. В их 
должностные обязанности входила проверка документов у гра-
ждан, составление протоколов об административных правона-
рушениях в предусмотренных законом случаях. Исполняя свои 
обязанности по охране общественного порядка на территории 
ОВД «Китай-город», М. и Г.  договорились между собой полу-
чить взятку у кого-либо из лиц, не имеющих регистрации в г. 
Москве. С этой целью они спустились в метро, где остановили 
К. и потребовали у него паспорт, и, не обнаружив регистрации, 
составили протокол об административном штрафе, но тут же 
предложили уничтожить его взамен на 1000 руб. Денег у К. с 
собой не оказалось, и он предложил поехать к нему на работу. 
Покинув патрулируемую территорию М. и Г., в сопровождении 
К., доехали до места работы К. и, получив 1000 руб., порвали 
протокол. 

Московский городской суд обоснованно осудил М. и Г. за по-
лучение взятки по предварительному сговору группой лиц, но ис-
ключил из обвинения признак вымогательства. Поясняя свою по-
зицию, суд указал, что М. и Г., составив протокол, действовали 
правомерно. Они не поставили К. в такие условия, при которых он 
был вынужден дать взятку с целью предотвратить вредные послед-
ствия для своих правоохраняемых интересов. Действительно, реги-
страция в г. Москве у К. отсутствовала, и К. дал взятку не за защи-
ту своих охраняемых интересов, а за совершение незаконных дей-
ствий, выразившихся в уничтожении протокола. 

Крупным размером взятки признается сумма денег, стои-
мость ценных бумаг, иного имущества и выгод имущественного 
характера, если они превышают 150 тыс. рублей (Примечание 1 
к ст. 290 УК РФ). 

Часть 6 ст. 290 УК предусматривает ответственность за 
получение взятки в особо крупном размере, превышающем один 
миллион рублей (примечание 1 к ст. 290 УК). 
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По всем указанным признакам ч. 5 ст. 290 УК были осужде-
ны и приговорены к различным срокам лишения свободы Нико-
лай У., бывший мэр г. Тольятти, в отношении которого был до-
полнительно указан признак ч. 6 ст. 290 УК (особо крупный 
размер), и Наталья Н., руководитель управления земельных ре-
сурсов городской администрации за то, что потребовали у руко-
водителя одной из строительных фирм Игоря Б. 150 млн. рублей 
за выделение ему участков городской земли под застройку. Во 
время доставки части обусловленной суммы (25 млн. рублей) 
курьер Александр С., выполнявший роль посредника, был за-
держан. Во время судебного заседания Игорь Б. рассказал, что 
еще ранее, прежде чем получить участки под застройку, он был 
вынужден не только перечислить деньги на ремонт здания мэ-
рии, но и приобрести за свой счет вспомогательное здание и пе-
редать его в безвозмездное пользование администрации города. 

Уголовная ответственность за дачу взятки должностному 
лицу, иностранному должностному лицу, должностному лицу 
публичной международной организации предусмотрена ст. 291 
УК. Взятка может быть передана должностному лицу лично или 
через посредника в целях совершения действий (бездействия) в 
пользу дающего или других лиц, которые входят в полномочия 
должностного лица (например, освободить от уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего, совершившего преступление 
небольшой или средней тяжести, и назначить ему принудитель-
ные меры воспитательного характера). Такие действия входят в 
полномочия следователя. Но дача взятки следователю за совер-
шение тех же действий в отношении несовершеннолетнего, со-
вершившего тяжкое преступление (то есть за совершение заве-
домо незаконных действий), является преступлением с отяг-
чающими обстоятельствами и влечет ответственность по ч. 3 ст. 
291 УК РФ. 

Отягчающие и особо отягчающие обстоятельства, указан-
ные в ч. 2-5 ст. 291 УК, аналогичны соответствующим призна-
кам ст. 290 УК, за исключением вымогательства. Данный при-
знак, если он имел место со стороны взяткополучателя, является 
основанием для освобождения взяткодателя от уголовной ответ-
ственности. 
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Преступление совершается с прямым умыслом. Ответствен-
ность за него несет любое лицо не моложе 16 лет. 

Согласно примечанию к ст. 291 УК лицо, давшее взятку, 
осовобождается от уголовной ответственности, если в отно-
шении него имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица или если лицо добровольно сообщило орга-
ну, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
Добровольным сообщением о даче взятки признается устное или 
письменное сообщение в правоохранительные органы (полицию 
или прокуратуру), если факт дачи взятки должностному лицу 
еще не был известен этим органам. Основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности за дачу взятки является также 
общественно полезное поведение лица, если оно будет способ-
ствовать раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Статья 291.1 - Посредничество во взяточничестве введена 
в УК РФ Федеральным законом от 4 мая  2011 г. № 97-ФЗ. По-
средничеством во взяточничестве признаётся непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополу-
чателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взят-
кополучателю в достижении или реализации соглашения между 
ними в получении и даче взятки в значительном размере. 

Ранее подобные действия рассматривались в судебной 
практике как соучастие в форме пособничества. В связи с боль-
шой распространённостью данного антиобщественного поведе-
ния оно выделено федеральным законом в самостоятельное пре-
ступление, с установлением за его совершение сурового наказа-
ния (вплоть до 5 лет лишения свободы). Значительный размер 
определён в примечании 1 к ст. 290 УК - сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, превышающие двадцать пять тысяч рублей. 

Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осоз-
наёт, что действует по поручению взяткодателя или взяткополу-
чателя, непосредственно передаёт предмет взятки, ведёт перего-
воры между сторонами в отношении конкретной суммы взятки, 
иного имущества или услуге имущественного характера, и жела-
ет действовать таким образом. Если лицо, действуя по поруче-
нию взяткодателя, получив предмет взятки, не намеревается пе-
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редать его взяткополучателю и присваивает его себе, то такие 
действия признаются мошенничеством (п. 20 и 21 указ. пост.). 

Субъект преступления – любое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Часть 2 ст. 291.1 УК предусматривает уголовную ответст-

венность посредника во взяточничестве за совершение заведомо 
незаконных действий либо лицом с использованием своего слу-
жебного положения. Признак заведомости означает, что посред-
ник, действуя по поручению взяткодателя, точно знает о незакон-
ности действий, которые должно совершить должностное лицо. 
Практика свидетельствует о том, что не редко должностные лица 
используют своих заместителей, помощников, референтов и других 
служащих в качестве посредников для ведения переговоров с по-
тенциальным взяткодателем или при непосредственном получении 
предмета взятки. Действия таких посредников рассматриваются 
как совершённые при отягчающих обстоятельствах и влекут уго-
ловную ответственность по ч. 2 ст. 291.1 УК. 

Другие отягчающие и особо отягчающие обстоятельства 
(группа лиц по предварительному сговору или организованная 
группа, крупный и особо крупный размер взятки), указанные в ч. 
3 и 4 ст. 291.1 УК, были рассмотрены выше. 

Часть 5 ст. 291.1 УК устанавливает уголовную ответствен-
ность за обещание или предложение посредничества во взяточ-
ничестве. Ранее, до принятия данной уголовно-правовой нормы, 
такие действия рассматривались в судебной практике как соуча-
стие в преступлении в форме так называемого интеллектуально-
го пособничества. В связи с повышенной общественной опасно-
стью подобных действий, которые играют важную роль в рас-
пространённости коррупции, закон признал их как самостоя-
тельный вид преступления. 

Примечание к ст. 291.1 УК устанавливает основание, по ко-
торому посредник во взяточничестве освобождается от уголов-
ной ответственности: если лицо после совершения преступления 
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению престу-
пления и добровольно сообщило органу, имеющему право воз-
будить уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.   
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Глава 31. Преступления против правосудия 
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосу-

дия и производству предварительного расследования 
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятель-

ность суда в целях воспрепятствования осуществлению право-
судия -наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятель-
ность прокурора, следователя или лица, производящего дозна-
ние, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объ-
ективному расследованию дела - наказывается штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до четы-
рех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 

 
Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляю-

щего правосудие или предварительное расследование 
Посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или 

иного лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, защитника, экспер-
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та, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а 
равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в 
суде, производством предварительного расследования либо ис-
полнением приговора, решения суда или иного судебного акта, 
совершенное в целях воспрепятствования законной деятельно-
сти указанных лиц либо из мести за такую деятельность, - нака-
зывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожиз-
ненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

 
Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предваритель-
ного расследования 

1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, унич-
тожением или повреждением имущества в отношении судьи, 
присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправ-
лении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением 
дел или материалов в суде - наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, 
специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а рав-
но их близких в связи с производством предварительного рас-
следования, рассмотрением дел или материалов в суде либо ис-
полнением приговора, решения суда или иного судебного акта, - 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, - наказываются принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, - наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет. 

 
Статья 297. Неуважение к суду 
1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участ-

ников судебного разбирательства, - наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести меся-
цев, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, при-
сяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправле-
нии правосудия, - наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев. 

 
Статья 298. Утратила силу. 
 
Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголов-

ной ответственности 
1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответст-

венности - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совер-

шении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается 
лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 
Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной ответ-

ственности 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступ-
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ления, прокурором, следователем или лицом, производящим 
дознание, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

 
Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стра-

жу или содержание под стражей 
1. Заведомо незаконное задержание - наказывается ограни-

чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

2. Заведомо незаконные заключение под стражу или содер-
жание под стражей - наказываются принудительными работами 
на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет. 

 
Статья 302. Принуждение к даче показаний 
1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-

го, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к да-
че заключения или показаний путем применения угроз, шантажа 
или иных незаконных действий со стороны следователя или ли-
ца, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или 
молчаливого согласия следователя или лица, производящего 
дознание, - наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, соединенное с применением насилия, изде-
вательств или пытки, - наказывается лишением свободы на срок 
от двух до восьми лет. 

 



 736

Статья 303. Фальсификация доказательств 
1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу ли-

цом, участвующим в деле, или его представителем - наказывает-
ся штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев. 

2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, 
производящим дознание, следователем, прокурором или защит-
ником - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на тот же срок. 

3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяж-
ком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация 
доказательств, повлекшая тяжкие последствия, - наказывается 
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

 
Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть 

попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческих или иных орга-
низациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущест-
ва или оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступле-
ния либо шантажа, - наказывается штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 
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права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта 
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта - наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного при-
говора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие 
последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет. 

 
Статья 306. Заведомо ложный донос 
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказа-
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тельств обвинения, - наказываются принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет. 

 
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение экс-

перта, специалиста или неправильный перевод 
1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего ли-

бо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а 
равно заведомо неправильный перевод в суде либо при произ-
водстве предварительного расследования - наказываются штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказывают-
ся принудительными работами на срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист 
или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, 
если они добровольно в ходе дознания, предварительного след-
ствия или судебного разбирательства до вынесения приговора 
суда или решения суда заявили о ложности данных ими показа-
ний, заключения или заведомо неправильном переводе. 

 
Статья 308. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи по-

казаний 
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний - на-

казывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственно-
сти за отказ от дачи показаний против себя самого, своего суп-
руга или своих близких родственников. 
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Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 

1. Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими лож-
ных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими 
ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчи-
ка с целью осуществления им неправильного перевода - наказы-
вается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных 
показаний, эксперта, специалиста к даче ложного заключения 
или переводчика к осуществлению неправильного перевода, а 
равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показа-
ний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением 
вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества 
этих лиц или их близких, - наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, 
совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья указанных лиц, - наказывается принудительными работа-
ми на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные организованной группой либо с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья указан-
ных лиц, - наказываются лишением свободы на срок от трех до 
семи лет. 
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Статья 310. Разглашение данных предварительного рассле-
дования 

Разглашение данных предварительного расследования ли-
цом, предупрежденным в установленном законом порядке о не-
допустимости их разглашения, если оно совершено без согласия 
следователя или лица, производящего дознание, -наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 

 
Статья 311. Разглашение сведений о мерах безопасности, при-

меняемых в отношении судьи и участников уголовного процесса 
1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяе-

мых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, 
судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участ-
ников уголовного процесса, а равно в отношении их близких, 
если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были 
доверены или стали известны в связи с его служебной деятель-
ностью, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказыва-
ется принудительными работами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации 
1. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача 

имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные ли-
цом, которому это имущество вверено, а равно осуществление 
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служащим кредитной организации банковских операций с де-
нежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Сокрытие или присвоение имущества, подлежащего кон-
фискации по приговору суда, а равно иное уклонение от испол-
нения вступившего в законную силу приговора суда о назначе-
нии конфискации имущества - наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, ли-
бо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев. 

 
Статья 313. Побег из места лишения свободы, из-под аре-

ста или из-под стражи 
1. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или 
находящимся в предварительном заключении, - наказывается 
принудительными работами на срок до четырех лет либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-
стоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия, а равно с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, - наказываются принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет. 
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Статья 314. Уклонение от отбывания ограничения свободы, 
лишения свободы 

1. Злостное уклонение лица, осужденного к ограничению 
свободы, от отбывания наказания - 

наказывается принудительными работами на срок до одного 
года либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Невозвращение в исправительное учреждение лица, осу-
жденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пре-
делы исправительного учреждения, по истечении срока выезда 
либо неявка в соответствующий орган уголовно-исполнительной 
системы лица, осужденного к лишению свободы, которому пре-
доставлена отсрочка исполнения приговора или отбывания нака-
зания, по истечении срока отсрочки - наказывается принуди-
тельными работами на срок до двух лет либо лишением свободы 
на тот же срок. 

3. Уклонение лица, страдающего расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от 
применения к нему принудительных мер медицинского характера - 
наказывается лишением свободы на срок до одного года. 

Примечания. 1. Уголовная ответственность за совершение 
деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, на-
ступает в случае, когда ограничение свободы назначено лицу в 
качестве дополнительного наказания. 

2. Уголовная ответственность за совершение деяния, преду-
смотренного частью третьей настоящей статьи, наступает в слу-
чае, когда принудительные меры медицинского характера при-
меняются к лицу после отбытия наказания. 

 
Статья 314.1. Уклонение от административного надзора 
Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении 

которого установлен административный надзор при освобожде-
нии из мест лишения свободы, к избранному им месту житель-
ства или пребывания в определенный администрацией исправи-
тельного учреждения срок, а равно самовольное оставление дан-
ным лицом места жительства или пребывания, совершенные в 
целях уклонения от административного надзора, - наказываются 
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обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок до одного года. 

 
Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта 
Злостное неисполнение представителем власти, государст-

венным служащим, служащим органа местного самоуправления, 
а также служащим государственного или муниципального учре-
ждения, коммерческой или иной организации вступивших в за-
конную силу приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта, а равно воспрепятствование их исполнению - наказывают-
ся штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 316. Укрывательство преступлений 
Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких пре-

ступлений - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственно-
сти за заранее не обещанное укрывательство преступления, со-
вершенного его супругом или близким родственником. 
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Комментарий к главе 31: 
Преступления, включенные в рассматриваемую главу, пося-

гают на деятельность не только суда, но и органов содействую-
щих ему по реализации задач и целей правосудия. К таким орга-
нам относятся – прокуратура, предварительного расследования, 
органы и учреждения, исполняющие вступившие в законную 
силу судебные приговоры и решению. Уголовный закон охраня-
ет не всю деятельность суда и содействующих ему органов, а 
лишь ту их деятельность, посредством которой обеспечивается 
реализация задач и целей правосудия. Все преступления против 
правосудия можно подразделить на пять групп.  

Первая – охватывает посягательства на отношения по реа-
лизации конституционных принципов правосудия (ст. 299-301, 
305 УК). 

Вторая – состоит из преступлений, посягающих на дея-
тельность органов правосудия в соответствии с его целями и за-
дачами (ст. 294-297, 311 УК). 

Третья – включает преступления, нарушающие процессу-
альный порядок получения доказательств по делу (ст. 302-304. 
306-309 УК).  

Четвертая – объединяет деяния, посягающие на деятель-
ность органов правосудия по своевременному пресечению и 
раскрытию преступлений (ст. 310, 316 УК); 

Пятая – объединяет деяния, посягающие на отношения по 
реализации судебного акта (ст. 312 – 315 УК). 

Первая группа преступлений начинается со ст. 299 УК, в 
которой установлена ответственность за привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности, т.е. должностное 
лицо, злоупотребляя своими полномочиями, привлекает к уго-
ловной ответственности человека за преступление, которое он 
не совершал. Преступление имеет место как в том случае, когда 
лицо вообще не совершало преступления, так и в том, когда им 
совершено иное преступление, а не то, за которое оно привлека-
ется к уголовной ответственности. Не исключается уголовная 
ответственность по ст. 299 УК даже в случае постановлению оп-
равдательного приговора или прекращения уголовного дела. 
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Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
установить, что человек понимал, что он привлекает заведомо не-
виновного к уголовной ответственности, и желал так поступить. 
Ответственность за данное преступление несут только лица, упол-
номоченные привлекать в качестве обвиняемого или составлять 
обвинительный акт (дознаватели, следователи и прокуроры). 

Важной гарантией, в реализации конституционных принци-
пов правосудия. Выступает ст. 301 УК, предусматривающая от-
ветственность за незаконное задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей.   

Задержание применяется к лицу, подозреваемому в совер-
шении преступления, в целях оперативного раскрытия преступ-
ления и изобличения виновного. Незаконным будет задержание, 
осуществленное при отсутствии указанных в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ оснований или с нарушением хотя 
бы одного из ограничительных условий. Например, без состав-
ления протокола, без указания времени задержания или времени 
его составления и т.п. 

Заключение под стражу признается незаконным, если отсут-
ствуют указанные в УПК основания для этого  и (или) нарушаются 
правила и порядок избрания данной меры пресечения (ч.2 ст. 301 
УК). Например, заключается под стражу лицо, обвиняемое в со-
вершении преступления, наказание за которое не предусматривает 
лишения свободы; отсутствует определение суда и т.п. 

По ч. 2 ст. 301 УК наступает ответственность  в случае на-
рушения сроков содержания под стражей, установленных уго-
ловно-процессуальным законодательством. 

Для привлечения к ответственности необходимо устано-
вить, что виновное лицо понимало, что оно незаконно задержи-
вало, заключало под стражу или содержало под стражей, и же-
лало совершить эти действия. 

Ответственность за незаконное задержание могут нести лишь 
работники органов дознания или следователи, а за незаконные за-
ключение под стражу и содержание под стражей – судьи.  

Если в результате совершения преступления, наступают 
тяжкие последствия, такие как, например: самоубийство по-
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терпевшего, психическое заболевание, тяжелое материальное 
положение семьи и т.п., то ответственность должна наступать по 
ч. 3 ст. 301 УК.  

Центральное место, в рассматриваемой главе 31 УК, зани-
мают преступления, посягающие на деятельность органов пра-
восудия в соответствии с его целями и задачами. В качестве 
одной из форм такого посягательства уголовный закон выделил 
воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования (ст. 294 УК).   

Преступление выражается во вмешательстве, в какой бы то 
ни было форме, в деятельность суда (ч. 1 ст. 294 УК), органов 
предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК). Оно может 
заключаться в просьбах, уговорах, требованиях, советах, обеща-
ниях оказать услуги, непосредственно обращенных к судье, за-
седателю, дознавателю, следователю или прокурору, а также 
может оказываться через третьи лица – коллег, знакомых, родст-
венников и т.п. Обязательным признаком, рассматриваемого 
преступления выступает цель – воспрепятствовать осуществле-
нию правосудия или всестороннему, полному и объективному 
расследованию.  

Для привлечения к уголовной ответственности следует ус-
тановить, что человек понимал, что он воспрепятствует осуще-
ствлению правосудия и производству предварительного рассле-
дования, и желал совершения этих действий.  

Ответственность за совершение этого преступления насту-
пает с 16 лет. 

Ответственность усиливается, если лицо для совершения 
преступления, использует свое служебное положение (ч. 3 ст. 
294 УК). По ч. 3 ст. 294 УК отвечают: должностное лицо, гос-
служащий, служащий органа местного самоуправления, а также 
лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации.  

Если воспрепятствование осуществлению правосудия или 
предварительного расследования осуществляется путем убийст-
ва или покушения на убийство, то ответственность наступает по 
ст. 295 УК (посягательство на жизнь лица осуществляющего 
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правосудие или предварительное расследование). Указанной 
статьей охраняется жизнь: судьи, присяжного или арбитражного 
заседателей, прокурора, следователя, дознавателя, защитника, 
эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполни-
теля и их близких.  

Действия, направленные на лишение жизни, осуществляется 
в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производст-
вом предварительного расследования либо исполнением приго-
вора, решения суда или иного судебного акта. По смыслу закона 
имеется в виду исполнение приговора, по которому виновный 
осужден к наказаниям, не связанным с лишением свободы, либо 
исполнение приговора в части, касающейся гражданского иска 
или конфискации имущества.  

Преступление будет иметь место как в том случае, когда 
оно совершено в период осуществления потерпевшим правосу-
дия или предварительного расследования, так и тогда, когда это 
посягательство имело место спустя какое-то время, но по поводу 
этой деятельности. 

Преступление считается оконченным с момента посягатель-
ства на жизнь лиц, указанных в законе, независимо от того на-
ступила смерть или нет. В случае если она все же наступила, это 
не требует дополнительного  привлечения к уголовной ответст-
венности по ст. 105 УК.  

В качестве обязательного признака в ст. 295 УК указаны 
мотив преступления – месть за деятельность по осуществлению 
правосудия или предварительного расследования, а также цель – 
воспрепятствование законной деятельности указанных в статье 
лиц. Если человек совершает деяние по другим мотивам или с 
другой целью, то ответственность наступает по ст. 105 УК. 

Ответственность за совершение этого преступления насту-
пает с 16 лет.   

Если человек, пытаясь воспрепятствовать осуществлению 
правосудия или предварительного расследования, высказывает 
угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением 
или повреждением имущества потерпевшего, то он привлекает-
ся к ответственности по ст. 296 УК. 
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Для привлечения к уголовной ответственности достаточно 
угрозы совершить хотя бы одно из действий, указанных в зако-
не. Угроза может быть высказана непосредственно потерпевше-
му или передана ему через третьих лиц. Лицо должно воспри-
нимать такую угрозу как реальную. Оценивая угрозу надо учи-
тывать, как ее воспринимает потерпевший, а также объективные 
факторы – способ угрозы, личность виновного и т.д. 

Если угрожают судье, присяжному или арбитражному заседа-
телю, а также их близким в связи с рассмотрением дела или мате-
риалов в суде, то ответственность наступает по ч. 1 ст. 296 УК. 

Если угроза адресована прокурору, следователю, дознавателю, 
защитнику, эксперту, специалисту, судебному приставу, судебному 
исполнителю, а также их близким в связи с производством предва-
рительного расследования, рассмотрением дел или материалов в 
суде или исполнением приговора, решения суда или иного судеб-
ного акта, то ответственность наступает по ч. 2 ст. 296 УК. 

Ответственность наступает с 16 лет. 
Неуважение к суду (ст. 297 УК) проявляется в оскорблении 

участников суда в связи с их участием в разбирательстве. Оскорб-
ление может выражаться в циничной унизительной оценке мораль-
ных качеств участников процесса или их профессиональной подго-
товки в заявлениях, сделанных в неприличной форме, о заинтере-
сованности в ходе дела и т.д. Оскорбление может быть совершено 
как в устной и письменной форме, так и путем действий.  

Эти действия наказываются по уголовному закону в том 
случае, если они оскорбляют прокурора, подсудимого, защитни-
ка, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 
общественного обвинителя, общественного защитника, свидете-
ля, эксперта, специалиста, понятого, переводчика, секретаря су-
дебного заседания, поручителя, залогодателя (в уголовном судо-
производстве).В гражданском - истца, ответчика, прокурора, 
секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика и др. В 
арбитражном судопроизводстве – истца, ответчики, третьих лиц, 
заявителей и иных заинтересованных лиц, прокурора, государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и иные ор-
ганы и т.п.  
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По ч. 2 ст. 297 УК потерпевшими могут быть: судьи, при-
сяжные и арбитражные заседатели. 

Ответственность наступает с 16 лет. 
Заведомо ложный донос (ст. 306 УК) – это сообщение в 

устной или письменной форме, сделанное от собственного име-
ни, анонимно или от имени другого лица либо через третьих 
лиц, о факте совершения преступления. Сообщение при доносе 
является ложным, т.е. не соответствует действительности. Оно 
может относиться к событию преступления либо выразиться в 
приписывании его определенному лицу, в обвинении в соверше-
нии фактически имевшего место преступления лица, к нему не 
причастного, или в более тяжком преступлении, чем то, которое 
совершено на самом деле, и т.п. Ложность должна касаться фак-
тических обстоятельств. 

Ответственность наступает с 16 лет. 
К деяниям, нарушающим на процессуальный порядок полу-

чения доказательств по делу, относится понуждение к даче по-
казаний (ст. 302 УК). Преступление образуют два относительно 
самостоятельных деяний – понуждение к даче показаний и по-
нуждение к даче заключения.  

Понуждение заключается в том, что допрашиваемый дает 
показания не по собственной воле. В широком смысле принуж-
дение охватывает все незаконные методы допроса, нарушающие 
принцип добровольности дачи показаний. В результате показа-
ния зачастую становятся недостоверными, искажаются фактиче-
ские обстоятельства дела и т.п. Все это может привести к поста-
новлению неправосудного приговора, решения или иного судеб-
ного акта, осуждению невиновного и т.п.  

Уголовная ответственность по этой статье наступает и в 
случае принуждения лиц, обладающих специальными позна-
ниями и назначенными экспертами либо привлеченные к уча-
стию в процессуальных действиях в качестве специалистов, к 
составлению заключения, содержащего ответы на поставленные 
органам расследования вопросы, или к даче показаний. 

В уголовном законе перечислены способы совершения это-
го преступления: угроза, шантаж или иные незаконные действия. 
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Угроза – это один из способов психического принуждения, 
выражается в угрозе применить физическое насилие, изменить ме-
ру пресечения в отношении обвиняемого на более строгую; ухуд-
шить условия содержания под стражей и т.п. Шантаж - это одна 
из форм угрозы, выражающаяся в запугивании потерпевшего рас-
пространить сведения, которые он хотел бы сохранить в тайне.  

Иными незаконными действиями могут признаваться лю-
бые провокационные методы допроса, использование поддель-
ных доказательств, неправомерное задержание свидетеля с це-
лью получения показаний, нужных лицам, ведущим расследова-
ние, применение гипноза, наркотических, алкогольных и алко-
голесодержащих средств и т.п.   

Ответственность за это преступление несет следователь или 
лицо, производящие дознание. 

Ответственность за данное преступление усиливается, если 
оно совершается с применением насилия, издевательства или 
пытки. Под насилием понимается применение различных форм 
физического воздействия на допрашиваемого, эксперта или спе-
циалиста. В случае если в результате примененного насилия бу-
дет причинен тяжкий вред здоровью или смерть допрашиваемо-
му, то уголовная ответственность будет наступать не только по 
ч. 2 ст. 302 УК, но и по ст. 111 и ст. 105 УК соответственно.  

Издевательство – это глумление, особо унизительное об-
ращение с допрашиваемым или экспертом, разного рода оскорб-
ления, унижающие его честь и достоинство, причиняющие ему 
моральные и физические  страдания (многочасовые допросы с 
лишением пищи, воды, грубые высказывании, относящиеся к 
национальности, физическим недостаткам и т.д.). 

Под пыткой понимают причинение физических и нравст-
венных страданий в целях понуждения к даче показаний или 
иным действиям, противоречащим воле человека, а также в це-
лях наказания или в иных целях. 

К посягательствам, нарушающим процессуальный порядок 
получения доказательств, относится и ст. 307 УК «Заведомо 
ложные показания, заключение эксперта, специалиста или не-
правильный перевод».   
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Под показаниями в уголовном процессе понимают сведения 
об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, в том 
числе о личности обвиняемого, потерпевшего, взаимоотношени-
ях с ним, т.е. относящиеся к предмету доказывания. В граждан-
ском процессе – это сведения по любым обстоятельствам, отно-
сящимся к предмету иску; в арбитражном процессе – сведения, 
имеющие значение для правильного разрешения спора арбит-
ражным судом. 

Преступными будут являться только те показания, которые 
касаются существенных обстоятельств, влияющих на вынесение 
законного и обоснованного приговора, решения или иного су-
дебного акта. Они могут быть как полностью, так и частично 
ложными. Умолчание о существенных обстоятельствах, относя-
щихся к предмету доказывания либо к предмету иска, не отно-
сится к ложным показаниям. 

Ложные показания даются управомоченному на то лицу, в 
установленном законом порядке и надлежащим образом процес-
суально оформляются. 

Заключение эксперта признается ложным, если оно содер-
жит искажение фактов, неверную оценку либо выводы, не осно-
ванные на материалах уголовного, гражданского или арбитраж-
ного дела. Умолчание экспертом о существенных обстоятельст-
вах, выразившихся в том, что в нем не была отражена часть фак-
тов либо отсутствует их оценка, также образует состав данного 
преступления. 

Неправильный перевод – искажение смысла переведенной с 
одного языка на другой устной речи  либо документов. Напри-
мер, неправильный перевод показаний свидетеля, вопросов су-
дьи и т.п.  

Уголовной ответственности за совершенное преступление 
подлежат: свидетель, потерпевший, эксперт, специалист и пере-
водчик, достигшие 16 лет. 

По ч. 2 ст. 307 УК ответственность усиливается в случае, 
если заведомо ложные показания, заключения эксперта  или не-
правильный перевод, соединены с обвинением в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления.  
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В примечании к ст. 307 УК устанавливается, что свидетель, 
потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобожда-
ются от уголовной ответственности, если они добровольно в хо-
де дознания, предварительного следствия или судебного разби-
рательства до вынесения приговора или решения суда заявили о 
ложности данных ими показаний, заключения или заведомо не-
правильном переводе. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний вле-
чет ответственность по ст. 308 УК. Он заключается в ясном и 
категорическом заявлении, сделанном устно, так и письменно 
выполнить свою процессуальную обязанность – дать правдивые 
показания. При этом не имеет значения, давал ли свидетель или 
потерпевший ранее показания по делу. Если свидетель или по-
терпевший искажают фактические обстоятельства, относящиеся 
к предмету доказывания или предмету иска, действия его подпа-
дают под признаки ст. 307 УК. 

В примечание к ст. 308 УК установлено, что лицо не подле-
жит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
против самого себя, своего супруга или близких родственников. 

Не несет ответственности за отказ от дачи показаний также 
защитник обвиняемого (об обстоятельствах дела, которые ему 
стали известны в связи с выполнением обязанностей защитни-
ка); адвокат, представитель профессионального союза и другой 
общественной организации (об обстоятельствах, которые стали 
им известны в связи с выполнением ими обязанностей предста-
вителя); священники, отказавшиеся сообщить сведения, став-
шими им известными из исповеди.  

К преступлениям, посягающим на деятельность органов 
правосудия по своевременному пресечению и раскрытию пре-
ступлений,  относится ст. 310 УК - «Разглашение данных пред-
варительного расследования». 

Преступление заключается в разглашении лицом, предупре-
жденном в установленном законом порядке о недопустимости 
разглашения данных предварительного расследования, если это 
совершено без согласия прокурора, следователя или дознавателя. 
В необходимых случаях следователь предупреждает свидетеля, 
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потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, за-
щитника, эксперта и других лиц, присутствующих при производ-
стве следственных действий, о недопустимости разглашения дан-
ных предварительного расследования. У них берется подписка с 
предупреждением об уголовной ответственности. 

Уголовной ответственности может подлежать любое лицо, 
достигшее 16 летнего возраста у которого была отобрана под-
писка о неразглашении данных предварительного расследования 
с предупреждением об уголовной ответственности. 

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК), также отно-
сится к преступлениям, посягающим на деятельность органов 
правосудия по своевременному пресечению и раскрытию пре-
ступлений. Оно заключается в укрывательстве преступления, 
которое законодателем отнесено к числу особо тяжких. Особо 
тяжким признается умышленное деяния, наказание за которые 
предусмотрено в Особенной части УК свыше 10 лет лишения 
свободы или более тяжкое.  

В уголовном законе говорится о заранее не обещанном ук-
рывательстве, т.е. желание на сокрытие преступления возника-
ет после его совершения. Если же такое укрывательство было 
заранее обещано – до или во время совершения преступления, то 
оно образует соучастие в преступлении, и признается пособни-
чеством (ст. 33 УК).  

Укрывательство представляет собой сокрытие преступника 
(предоставление убежища, изменение внешности и т.п.), средств 
или орудий совершения преступления (перенос в другое место, 
припрятывание и т.п.), следов преступления (их уничтожение) 
либо предметов, добытых преступным путем, а равно приобре-
тение или сбыт таких предметов (сокрытие или реализация та-
ких предметов). 

Согласно примечанию к ст. 316  УК лицо не подлежит уго-
ловной ответственности за заранее не обещанное укрыватель-
ство преступления, совершенного его супругом или близким 
родственником (родителями, детьми, усыновителями, усынов-
ленными, родными братьями и сестрами и др. лицами). 
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Среди преступлений, посягающих на отношения по реали-
зации судебного акта, особое место занимает ст. 313 УК - Побег 
из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
Преступление заключается в самовольном незаконном оставле-
нии осужденным или заключенным под стражу учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы.  

Местами лишения свободы являются: колонии-поселения, ис-
правительные колонии, воспитательные колонии и тюрьмы. К 
местам предварительного заключения относятся: следственные 
изоляторы, пересылочные пункты, транзитно-пересылочные отде-
ления, изоляторы временного содержания, транспортные средства 
для конвоирования или этапирования лиц, в отношении которых в 
качестве меры пресечения избранно содержание под стражей.   

Побег может осуществиться из зала судебного заседания или 
во время доставления для производства следственного действия. 

Как побег следует оценивать действия лица, которое, полу-
чив длительное свидание за пределами колонии, самовольно, 
незаконно оставляет обусловленное правилами внутреннего 
распорядка место свидания.  

Невозвращение из отпуска, проведенного вне исправитель-
ного учреждения, влечет ответственность по ст. 314 УК. Не счи-
тается побегом самовольное незаконное оставление осужденным 
помещений усиленной изоляции, расположенных на территории 
места лишения свободы. В зависимости от обстоятельств, дейст-
вия лица необходимо оценивать как проступок или как покуше-
ние на побег. 

Уголовную ответственность по этой статье несет осужден-
ный к лишению свободы, аресту либо подозреваемый или обви-
няемый, в отношении которого мерой пресечения избрано со-
держание под стражей. 

Среди преступлений, посягающих на отношения по реали-
зации судебного акта, заслуживающим внимание представляет и 
уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свобо-
ды (ст. 314 УК). В части 1 ст. 314 УК установлена ответствен-
ность за злостное уклонение лица, от отбывания наказания в ви-
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де ограничения свободы, назначенного в качестве дополнитель-
ного наказания.  

Злостно уклоняющимся признается: а) осужденный, допус-
тивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в 
течение одного года после применения к нему взыскания в виде 
официального предостережения о недопустимости нарушения 
установленных судом ограничений; б) осужденный, отказав-
шийся от использования в отношении его технических средств 
надзора и контроля; в) скрывшийся с места жительства осуж-
денный, место нахождения которого не установлено в течение 
более 30 дней; г) осужденный, не прибывший в уголовно-
исполнительную инспекцию по месту жительства в соответст-
вии с предписанием, указанным в ч. 3 ст. 47.1 УИК. 

В ч. 2 ст. 314 УК описано самостоятельное преступление. 
Оно состоит в совершении любого из двух предусмотренных в 
законе деяний: а) невозвращение в исправительное учреждение 
лица, осужденного к лишению свободы, которому разрешен вы-
езд за пределы исправительного учреждения, по истечении сро-
ка выезда; б) неявка в соответствующий орган уголовно-
исполнительной системы лица, осужденного к лишению свобо-
ды, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора 
или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки. 

Согласно ч. 1 ст. 97 УИК, осужденным к лишению свободы, 
содержащимся в исправительных колониях и воспитательных 
колониях, а также осужденным, оставленным в установленном 
порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения ра-
бот по хозяйственному обслуживанию, могут быть разрешены 
выезды за пределы исправительных учреждений: 

- краткосрочные продолжительностью до семи суток, не 
считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, в 
связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть 
или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни 
больного; стихийное бедствие, причинившее значительный ма-
териальный ущерб осужденному или его семье), а также для 
предварительного решения вопросов трудового и бытового уст-
ройства осужденного после освобождения; 
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- длительные: а) на время ежегодного оплачиваемого от-
пуска; б) осужденным мужчинам старше 60 лет, осужденным 
женщинам старше 55 лет, инвалидам первой и второй группы 
или осужденным, не обеспеченным работой по не зависящим от 
них причинам, на срок, равный времени ежегодного оплачивае-
мого отпуска. 

Указанные основания предоставления краткосрочного вы-
езда являются общими для всех названных категорий осужден-
ных, но существуют и дополнительные возможности по предос-
тавлению такого рода выездов. Например, осужденным женщи-
нам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, 
может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправи-
тельных учреждений для устройства детей у родственников либо 
в детском доме на срок до семи суток, не считая времени, необ-
ходимого для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, 
имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправи-
тельной колонии, - один краткосрочный выезд в год для свида-
ния с ними на тот же срок (ч. 2 ст. 97 УИК). 

Выезды вышеперечисленным категориям осужденных не 
предоставляются при особо опасном рецидиве преступлений; 
осужденным, которым смертная казнь в порядке помилования 
заменена лишением свободы; осужденным к пожизненному ли-
шению свободы; осужденным, больным открытой формой тубер-
кулеза; осужденным, не прошедшим полного курса лечения вене-
рического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 
ВИЧ - инфицированным осужденным, а также в случаях проведе-
ния противоэпидемических мероприятий (ч. 3 ст. 97 УИК). 

При оформлении разрешения на выезд, осужденный преду-
преждается об уголовной ответственности за уклонение от от-
бывания наказания, если он не возвратится в учреждение в уста-
новленный срок. 

Действующее уголовное законодательство не предусматри-
вает отсрочку исполнения приговора, она регулируется уголов-
но-процессуальным законодательством. Согласно ст. 398 УПК 
РФ, исполнение приговора об осуждении лица к лишению сво-
боды может быть отсрочено судом на определенный срок при 
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наличии одного из следующих оснований: 1) болезнь осужден-
ного, препятствующая отбыванию наказания, - до его выздоров-
ления; 2)беременность осужденной или наличие у нее малолет-
них детей, наличие у осужденного, являющегося единственным 
родителем, малолетних детей - до достижения младшим ребен-
ком возраста четырнадцати лет, за исключением осужденных к 
ограничению свободы или лишению свободы на срок свыше пя-
ти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности 
(речь идет о лицах, которым отсрочка отбывания наказания была 
предоставлена до их направления для лишения свободы в коло-
нию); 3) тяжкие последствия или угроза их возникновения для 
осужденного или его близких родственников, вызванные пожа-
ром или иным стихийным бедствием, тяжелой болезнью или 
смертью единственного трудоспособного члена семьи, другими 
исключительными обстоятельствами, - на срок, установленный 
судом, но не более 6 месяцев. 

Отсрочка отбывания наказания, о которой говорится в ст. 
314 УК, предусмотрена ч.1, 2 ст. 81 и 82 УК. 

Уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314 УК подлежат ли-
ца, осужденные к лишению свободы.  

Среди преступлений, посягающих на отношения по реали-
зации судебного акта, заслуживающим внимание представляет и 
уклонение от административного надзора (ст. 3141УК).  

Административный надзор – осуществляемое органами 
внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобож-
денным из мест лишения свободы, установленных судом в соот-
ветствии с ФЗ от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»  
временных ограничений его прав и свобод, а также за выполне-
нием им обязанностей, предусмотренных этим же законом. 

Преступление заключается: а) в неприбытие без уважитель-
ных причин лица, в отношении которого установлен админист-
ративный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к 
избранному им месту жительства (или пребывания) в опреде-
ленный администрацией исправительного учреждения срок; б) в 



 758

самовольном оставление данным лицом места жительства (или 
пребывания). 

Преступление признается совершенным с момента: а) исте-
чения трех рабочих дней, дающихся на постановку на учет в ор-
ган внутренних дел со дня прибытия к избранному им месту жи-
тельства или пребывания после освобождения из мест лишения 
свободы (ст. 11 ФЗ от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» // СПС «Консультант Плюс»); б) самовольного остав-
ления лицом места жительства (или пребывания). 

Ответственности подлежит виновное лицо, находящееся под 
административным надзором. Административный надзор уста-
навливается в отношении двух категорий осужденных: а) со-
вершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишения свобо-
ды, если это лицо отбывало наказание за совершение преступле-
ния при опасном или особо опасном рецидиве преступлений ли-
бо за совершение преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несовершеннолетнего; б) злостного 
совершеннолетнего нарушителя установленного порядка отбы-
вания наказания, освобождаемого из мест лишения свободы и 
отбывавшего наказание за совершение тяжкого или особо тяж-
кого преступления либо преступления при рецидиве преступле-
ний или умышленного преступления в отношении несовершен-
нолетнего, за исключением преступлений, против половой сво-
боды и половой неприкосновенности.  

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
будет установить, что виновный осознавал, что он уклоняется от 
административного надзора и желает этого.  
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Глава 32. Преступления против порядка управления 
Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоох-

ранительного органа 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспре-
пятствования законной деятельности указанных лиц по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности либо из мести за такую деятельность -наказывается лише-
нием свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лише-
нием свободы, либо смертной казнью. 

 
Статья 318. Применение насилия в отношении представи-

теля власти 
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоро-

вья, либо угроза применения насилия в отношении представите-
ля власти или его близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей - наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в 
отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 
Примечание. Представителем власти в настоящей статье и 

других статьях настоящего Кодекса признается должностное 
лицо правоохранительного или контролирующего органа, а так-
же иное должностное лицо, наделенное в установленном зако-
ном порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

 
Статья 319. Оскорбление представителя власти 
Публичное оскорбление представителя власти при исполне-

нии им своих должностных обязанностей или в связи с их ис-
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полнением - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года. 

 
Статья 320. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохрани-
тельного или контролирующего органа 

1. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяе-
мых в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа, а также его близких, если это деяние 
совершено в целях воспрепятствования его служебной деятель-
ности, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев либо арестом на срок 
до четырех месяцев. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказыва-
ется принудительными работами на срок до пяти лет либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 321. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества 
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоро-

вья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении 
его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного или 
из мести за оказанное им содействие администрации учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной системы - наказыва-
ются лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные в отношении сотрудника места лишения сво-
боды или места содержания под стражей в связи с осуществле-
нием им служебной деятельности либо его близких, - наказыва-
ются лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоя-
щей статьи, совершенные организованной группой либо с приме-
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нением насилия, опасного для жизни или здоровья, -наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

 
Статья 322. Незаконное пересечение Государственной гра-

ницы Российской Федерации 
1. Пересечение Государственной границы Российской Феде-

рации без действительных документов на право въезда в Россий-
скую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без 
надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, -наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Незаконное пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой либо с примене-
нием насилия или с угрозой его применения, - наказывается ли-
шением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространя-
ется на случаи прибытия в Российскую Федерацию с нарушени-
ем правил пересечения Государственной границы Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства для ис-
пользования права политического убежища в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, если в действиях этих 
лиц не содержится иного состава преступления. 

 
Статья 322.1. Организация незаконной миграции 
1. Организация незаконного въезда в Российскую Федера-

цию иностранных граждан или лиц без гражданства, их неза-
конного пребывания в Российской Федерации или незаконного 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
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ными работами на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) организованной группой; 
б) в целях совершения преступления на территории Россий-

ской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. 

 
Статья 323. Противоправное изменение Государственной 

границы Российской Федерации 
1. Изъятие, перемещение или уничтожение пограничных 

знаков в целях противоправного изменения Государственной 
границы Российской Федерации - наказываются ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказы-
ваются лишением свободы на срок до четырех лет. 

 
Статья 324. Приобретение или сбыт официальных доку-

ментов и государственных наград 
Незаконные приобретение или сбыт официальных докумен-

тов, предоставляющих права или освобождающих от обязанно-
стей, а также государственных наград Российской Федерации, 
РСФСР, СССР - наказываются штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев. 

 



 763

Статья 325. Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, спе-
циальных марок или знаков соответствия 

1. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие 
официальных документов, штампов или печатей, совершенные 
из корыстной или иной личной заинтересованности, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех меся-
цев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Похищение у гражданина паспорта или другого важного 
личного документа - наказывается штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 

3. Похищение марок акцизного сбора, специальных марок 
или знаков соответствия, защищенных от подделок, - наказыва-
ется штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до восемна-
дцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 326. Подделка или уничтожение идентификацион-

ного номера транспортного средства 
1. Подделка или уничтожение идентификационного номера, 

номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государст-
венного регистрационного знака транспортного средства в целях 
эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование 
заведомо поддельного или подложного государственного реги-
страционного знака в целях совершения преступления либо об-
легчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транс-
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портного средства с заведомо поддельным идентификационным 
номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо под-
дельным государственным регистрационным знаком либо сбыт 
кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером - на-
казываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, -наказываются 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ли-
бо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

 
Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 
1. Подделка удостоверения или иного официального доку-

мента, предоставляющего права или освобождающего от обя-
занностей, в целях его использования либо сбыт такого доку-
мента, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддель-
ных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, 
СССР, штампов, печатей, бланков - наказываются ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, ли-
бо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение, - наказываются при-
нудительными работами на срок до четырех лет либо лишением 
свободы на тот же срок. 

3. Использование заведомо подложного документа -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
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или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 
Статья 327.1. Изготовление, сбыт поддельных марок ак-

цизного сбора, специальных марок или знаков соответствия ли-
бо их использование 

1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных марок 
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, 
защищенных от подделок, - наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Использование заведомо поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищен-
ных от подделок, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

 
Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтер-

нативной гражданской службы 
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутст-

вии законных оснований для освобождения от этой службы -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской 
службы лиц, освобожденных от военной службы, - наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 



 766

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 

 
Статья 329. Надругательство над Государственным гербом 

Российской Федерации или Государственным флагом Россий-
ской Федерации 

Надругательство над Государственным гербом Российской 
Федерации или Государственным флагом Российской Федера-
ции - наказывается ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо аре-
стом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года. 

 
Статья 330. Самоуправство 
1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установ-

ленному законом или иным нормативным правовым актом по-
рядку совершение каких-либо действий, правомерность которых 
оспаривается организацией или гражданином, если такими дей-
ствиями причинен существенный вред, - наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения, - наказывается принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
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Комментарий к главе 32: 
Функционирование государственной власти невозможно без 

особого механизма ее осуществления в виде системы управле-
ния, поскольку власть необходимо определенным образом реа-
лизовать, воплотить в жизнь, организовать, чтобы избежать 
анархии и хаоса. Для обеспечения деятельности государствен-
ных органов государство предусматривает организационную 
систему управления,  наделяет представителей власти и иных 
должностных лиц правомочиями по управлению жизнью обще-
ства. В ходе осуществления управленческой деятельности реа-
лизуются распорядительные и административные функции, ко-
торые предоставлены должностным лицам органов государст-
венной власти и местного самоуправления, происходит целена-
правленное воздействие на поведение граждан и организации 
для достижения  социально полезных результатов. При этом у 
граждан и организаций возникает обязанность подчинения за-
конным требованиям, соблюдения существующих нормативных 
предписаний и надлежащего порядка.  

Наиболее опасные формы противодействия нормальной ор-
ганизационной деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления признаются преступлениями про-
тив порядка управления. Эти преступления являются распро-
страненными. За последние годы регистрируется от 170 до 200 
тысяч таких преступлений. Наиболее распространены: подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, похищение или 
повреждение документов, штампов, печатей; оскорбление пред-
ставителя власти; применение насилия в отношении представи-
теля власти; самоуправство.    

Опасность преступлений против порядка управления за-
ключается в том, что они препятствуют нормальной управлен-
ческой деятельности органов государственной власти в различ-
ных сферах: охраны общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности, деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов, неприкосновенности Государствен-
ной границы Российской Федерации, порядка создания и пре-
доставления гражданам и организациям официальных докумен-
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тов, порядка призыва на военную и альтернативную граждан-
скую службу и т.п.   

Главой 32 УК предусмотрены разнообразные преступления 
против порядка управления, выражающиеся в неподчинении 
власти, противодействию ее осуществлению. Наиболее опасны-
ми из них являются преступления, посягающие на безопасность 
представителей власти в связи с выполнением ими своих долж-
ностных обязанностей. Эти преступления  представляют собой 
противодействие управленческой деятельности путем негатив-
ного, нередко насильственного воздействия на представителей 
власти, выполняющих управленческие функции. Такие преступ-
ления не только нарушают нормальное функционирование орга-
нов власти, но и ставят в опасность жизнь и здоровье представи-
телей власти или их близких, посягают на честь и достоинство 
представителей власти при исполнении ими своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением.  К таким преступ-
лениям относятся посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа, применение насилия в отношении пред-
ставителя власти, оскорбление представителя власти, дезоргани-
зация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества.  

Особую опасность представляет посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, при котором соверша-
ется убийство или покушение на убийство таких лиц или их 
близких в целях воспрепятствования деятельности по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопас-
ности либо из мести за такую деятельность. Вполне логично, что 
это преступление признается самым тяжким из преступлений, 
включенных в главу 32 УК, и за него предусматривается самое 
строгое наказание — лишение свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. 

Среди преступлений против порядка управления самостоя-
тельное место занимают преступления, посягающие на символы 
государственной власти и неприкосновенность границы Россий-
ской Федерации. Это — надругательство над Государственным 
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гербом РФ или Государственным флагом Российской Федера-
ции, незаконное пересечение Государственной границы Россий-
ской Федерации, организация незаконной миграции, противо-
правное изменение Государственной границы Российской Феде-
рации. Лица, совершающие такие преступления, демонстрируют 
пренебрежительное отношение, неуважение к государственной 
власти РФ и символам государственности, существующему по-
рядку пересечения Государственной границы РФ и установлен-
ному порядку пребывания на территории РФ. Для понимания 
опасности этих преступлений важно отметить, что государст-
венная граница является пространственным пределом действия 
государственного суверенитета Российской Федерации, а ее не-
прикосновенность выступает в качестве необходимого условия 
территориальной целостности государства. Незаконный въезд на 
территорию России и незаконное проживание на территории 
нашего государства, совершаемые иностранными гражданами, в 
последнее десятилетие стали массовым явлением. Актуальной 
для России стала проблема незаконной миграции, что, в частно-
сти, нашло отражение в  ст. 322¹ УК, предусматривающей орга-
низацию незаконной миграции в качестве самостоятельного 
преступления. Опасность незаконной миграции многоаспектна, 
это и совершение разнообразных преступлений — от  краж и 
угонов автомобилей до  террористических актов, убийств, изна-
силований, сбыта наркотиков, а также угроза для здоровья насе-
ления в связи с распространением опасных инфекционных забо-
леваний. Помимо этого нередко российские граждане утрачива-
ют рабочие места в связи с дешевизной труда незаконных ми-
грантов, в федеральный и местный бюджет не поступают налоги  
и т.п.. Неудивительно, что все это влечет рост социальной на-
пряженности.  

Следует отметить, что сами мигранты не подлежат уголов-
ной ответственности за незаконное проживание на территории 
Российской Федерации, если они не совершают незаконного пе-
ресечения Государственной границы РФ, незаконного приобре-
тения официальных документов либо других преступлений. 
Преступлением являются действия тех лиц, которые организуют 
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незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в Рос-
сии или незаконный транзитный проезд через территорию наше-
го государства. 

Необходимым признаком управленческой деятельности яв-
ляется ее документальное оформление, которое позволяет при-
дать ей необходимую четкость, донести до организаций и граж-
дан обязательные предписания, подлежащие исполнению, за-
крепить надлежащим образом юридические факты. С одной сто-
роны, документы выступают источником информации, на осно-
ве которой принимаются решения, с другой стороны, они явля-
ются способом закрепления принятых решений и доведения их 
до сведения заинтересованных лиц, которые получают возмож-
ность осуществлять права и выполнять обязанности. Поэтому 
преступления, посягающие на установленный порядок обраще-
ния с документами и государственными наградами, нарушают 
нормальную деятельность органов управления и нередко сопря-
жены с причинением ущерба гражданам и организациям. Изго-
товление, сбыт и использование фальшивых документов или 
документов, принадлежащих другому лицу и фиксирующих 
другие события и факты, серьезно дезорганизуют управленче-
скую деятельность органов власти и местного самоуправления. 
Такие деяния нередко способствуют совершению иных преступ-
лений: мошенничеству, угону автомобиля, причинению имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 
и т.п. События последних лет свидетельствуют о том, что с неза-
конными действиями в указанной сфере бывают связаны и са-
мые опасные преступления (угон самолета, террористический 
акт и т.п.). Так, нередко террористы используют поддельные  
документы для того, чтобы беспрепятственно добраться до на-
меченных для взрывов объектов.   

Главой 32 УК предусмотрена уголовная ответственность за 
несколько преступлений, посягающих на установленный порядок 
ведения официальных документов и документальное оформление 
фактов, имеющих юридическое значение: приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных наград; похищение 
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или повреждение документов, штампов, печатей; подделка или 
уничтожение идентификационного номера транспортного средства 
; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, бланков; изготовление, 
сбыт поддельных марок акцизного сбора.  

Особое место среди преступлений против порядка управле-
ния занимает уклонение от прохождения военной и альтерна-
тивной гражданской службы  при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы, препятствующее нор-
мальному комплектованию армии. Это преступление выражает-
ся в невыполнении конституционной обязанности пройти воен-
ную службу при отсутствии законных оснований для освобож-
дения от этой службы, оно посягает на установленный порядок 
призыва на действительную военную службу.  Уклонение от 
прохождения военной и альтернативной гражданской службы 
бывает сопряжено с дачей взяток сотрудникам военкоматов и 
членам врачебных комиссий, с подделкой документов.  

Правовой нигилизм, неверие в реальность и эффективность 
законных мер восстановления нарушенных прав граждан привело к 
значительному распространению преступного самоуправства.  

Характерно, что в главе 32 УК нет ни одного неосторожного 
преступления, все преступления против порядка управления яв-
ляются умышленными. 

Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоох-
ранительного органа 

Рассматриваемое преступление— самое опасное преступле-
ние против порядка управления. Оно представляет собой убий-
ство или покушение на убийство сотрудника правоохранитель-
ного органа, военнослужащего (либо их близких) в целях вос-
препятствования их законной деятельности по охране общест-
венного порядка и обеспечению безопасности либо из мести за 
такую деятельность.  

Потерпевшими  от этого преступления являются сотрудни-
ки правоохранительных органов, военнослужащие, деятельность 
которых связана с охраной общественного порядка, обеспечени-
ем общественной безопасности (сотрудники полиции, осуществ-
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ляющие патрульно-постовую службу, сотрудники ГИБДД, ФСБ 
и т.п.), их близкие (близкие родственники, родственники, а так-
же иные лица, в судьбе которых они заинтересованы). 

Под правоохранительными органами понимаются государ-
ственные органы, специальной функцией которых является 
борьба с правонарушениями и обеспечение законности. Это ор-
ганы МВД, ФСБ, федеральных органов государственной охраны, 
таможни, пограничной службы, внешней разведки.  

Задачами деятельности этих органов, в числе других, явля-
ется выявление, предупреждение, пресечение преступлений, за-
держание лиц, их совершивших. 

К военнослужащим, которые могут быть потерпевшими от 
данного преступления, относятся лица рядового, офицерского 
состава, проходящие срочную военную службу по контракту 
или по призыву, если они привлекаются для выполнения обя-
занностей  по охране общественного порядка. Такая деятель-
ность осуществляется военнослужащими внутренних войск 
МВД, задачей которых является оказание содействия органам 
внутренних дел по охране общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности и правового режима чрезвычайного 
положения. Так, военнослужащие внутренних войск МВД при-
нимают участие в пресечении действий вооруженных преступ-
ников, незаконных вооруженных формирований. 

Исполнение обязанностей по охране общественного поряд-
ка осуществляется работниками полиции, военнослужащими 
при несении патрульно-постовой службы на улицах, в общест-
венных местах, поддержании порядка во время проведения де-
монстраций, митингов, зрелищных, спортивных мероприятий, 
при ликвидации аварий, общественных и стихийных бедствий, 
предотвращении или пресечении противоправных посяга-
тельств, при осуществлении оперативно розыскной деятельно-
сти. Такие лица признаются потерпевшими при посягательстве 
на их жизнь не только во время дежурства, но и когда они по 
своей инициативе или по просьбе граждан принимают меры к 
предотвращению или пресечению нарушений общественного 
порядка. 
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Обеспечение общественной безопасности выражается в 
действиях правоохранительных органов, результатом которых 
является состояние защищенности жизненно важных интересов 
общества от внутренних и внешних угроз. Такие угрозы безо-
пасности могут исходить, например  из нарушения порядка ис-
пользования источников повышенной опасности, незаконного 
оборота оружия и т.п. 

Для квалификации преступления по ст. 317 УК необходимо, 
чтобы действия сотрудников правоохранительных органов или 
военнослужащих, на чью жизнь покушаются преступники, были 
законными.  В постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР 
от 24.09.91 «О судебной практике по делам о посягательстве на 
жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 
дружинников и военнослужащих в связи с выполнением ими 
обязанностей по охране общественного порядка» обращено 
внимание судов на необходимость по каждому делу данной ка-
тегории выяснять, были ли действия работников милиции или 
военнослужащих при исполнении возложенных на них обязан-
ностей законными. В случае установления незаконности их дей-
ствий следует решать вопрос о квалификации преступления как 
убийства. Причем возможна и квалификация действий по лише-
нию жизни сотрудника правоохранительных органов, если он 
незаконно применил насилие, как убийства в состоянии аффекта 
или убийства при превышении пределов необходимой обороны. 

Под близкими, которые также могут быть потерпевшими от 
данного преступления понимаются близкие родственники, род-
ственники и иные лица, интересы которых дороги сотруднику 
правоохранительных органов или военнослужащему. 

Посягательство на жизнь представляет собой убийство и 
покушение на убийство таких потерпевших в связи с противо-
действием их законной деятельности. Преступление признается 
оконченым в момент совершения действий, направленных на 
причинение смерти, независимо от того, удалось ли преступнику 
причинить смерть. 

Так, А. был осужден по ст. 317 УК за следующие действия.  
На остановке общественного транспорта в состоянии алкоголь-
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ного опьянения А. приставал к гражданам. Находившийся здесь 
же участковый инспектор С. предъявил служебное удостовере-
ние и попытался пресечь действия хулигана. Однако А. нанес 
ему удар в живот ножом, но смерть потерпевшего не наступила 
в связи оказанной вовремя медицинской помощью.  

На момент окончания этого преступления обращено вни-
мание в определении Конституционного суда РФ от 19.02.2003  
по жалобе Т., осужденного по ст. 317 УК к пожизненному лише-
нию свободы. Было отмечено следующее: «С учетом особой 
опасности действий, направленных на лишение жизни сотруд-
ников правоохранительных органов, военнослужащих и их 
близких, в целях воспрепятствования деятельности указанных 
лиц по охране общественного порядка и общественной безопас-
ности либо из мести за такую деятельность, состав преступления 
сформулирован законодателем таким образом, что для призна-
ния его оконченным достаточно совершения виновным соответ-
ствующих действий и не требуется обязательного наступления 
последствий в виде смерти указанных лиц. В связи с этим уста-
новление в санкции данной статьи наказания в виде  смертной 
казни или пожизненного лишения свободы уже за саму попытку 
лишения жизни сотрудника правоохранительного органа, воен-
нослужащего, их близких не порождает неопределенности с 
точки зрения согласованности этой санкции с положениями ч. 4 
ст. 66 УК, поскольку установленный ею запрет назначения в ка-
честве наказания пожизненного лишения свободы относится 
лишь к приготовлению и покушению за особо тяжкие преступ-
ления и не касается оконченных преступлений. Следовательно, 
исключается возможность не только произвольной квалифика-
ции посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, военнослужащих, членов их семей по различным стать-
ям УК, но и разного подхода к решению вопроса о применении 
положений ч. 4 ст. 66 УК. Самой по себе ст. 317 УК конституци-
онные права Т.  не нарушаются». 

Рассматриваемое преступление является умышленным. Для 
него также необходимо наличие цели или мотива. Специальная 
цель – воспрепятствовать законной деятельности по охране 
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общественного порядка либо мотив мести за такую деятель-
ность. Цель воспрепятствовать означает стремление прекратить, 
не допустить деятельность потерпевшего по охране обществен-
ного порядка или обеспечению общественной безопасности в 
настоящем или будущем.  Такая цель была установлена по делу 
К., который, совершив правонарушение, пытался скрыться. Его 
преследовал сотрудник полиции, тогда К. метнул ему в ноги 
боевую гранату, чтобы воспрепятствовать действиям по задер-
жанию. Сотрудник полиции был ранен.  

Мотив мести за законную деятельность возникает в момент 
выполнения сотрудником правоохранительных органов или во-
еннослужащим своих обязанностей по охране общественного 
порядка или обеспечению общественной безопасности либо по-
сле выполнения таких обязанностей, даже если прошло значи-
тельное время. При отсутствии указанных мотива или цели ква-
лификация по ст. 317 УК невозможна, и такое деяние признается 
убийством. 

Статья 318. Применение насилия в отношении представи-
теля власти  

Данное преступление препятствует нормальной деятельно-
сти органов управления, угрожает психологическому комфорту, 
спокойствию, физической безопасности, телесной неприкосно-
венности представителей власти и их близких.  

Потерпевшими от этого преступления являются не только 
сотрудники правоохранительных органов, но и все представите-
ли власти и их близкие. Характеризуя представителя власти, 
необходимо отметить, что он является должностным лицом, на-
делен распорядительными полномочиями в отношении неопре-
деленного круга лиц, не находящихся в служебной зависимости 
от него, и представляет правоохранительный орган (МВД, ФСБ), 
контролирующий орган (санитарно-эпидемиологический надзор, 
лесная охрана) или иной орган. В соответствии с примечанием к 
ст. 318 УК представитель власти – это должностное лицо право-
охранительного или контролирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделенное распорядительными полномо-
чиями по отношению к лицам, не находящимся в его прямом 
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подчинении. К работникам контролирующих органов относятся 
работники контрольных органов Президента РФ, главы админи-
страции субъекта Федерации, осуществляющие контроль за ис-
полнением законов и иных нормативных актов, выявление и 
пресечение правонарушений, работники таможенных органов, 
органов государственной налоговой службы, органов надзора за 
соблюдением правил охоты, органов рыбоохраны, лесной охра-
ны, санитарно-эпидемиологического надзора, контрольно-
ревизионных подразделений Министерства финансов, органов 
государственного контроля в сфере торговли и т.п. 

К представителям власти относятся лица, осуществляющие 
законодательную, исполнительную или судебную власть, а так-
же работники государственных, надзорных или контролирую-
щих органов, наделенные в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся от них в служебной зависимости, либо правом прини-
мать решения, обязательные для исполнения гражданами или 
организациями независимо от их ведомственной подчиненности.  
Следует подчеркнуть наличие властных полномочий у лица,  
право принимать решения, предъявлять властные требования, 
обязательные для исполнения гражданами, учреждениями, орга-
низациями, независимо от их ведомственной принадлежности и 
подчиненности. 

К потерпевшим не относятся лица, участвующие в отправ-
лении правосудия или производящие предварительное расследо-
вание, дознание, а равно их близкие, и уголовная ответствен-
ность за сходные преступления против таких лиц наступает по 
ст. 296 УК. 

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
или угроза применения насилия осуществляются в связи с ис-
полнением потерпевшим своих обязанностей. Насилие может 
выражаться в побоях, действиях, причиняющих боль, ограниче-
нии свободы. Оно может применяться как во время исполнения 
должностных обязанностей (например, оказание сопротивления 
при пресечении правонарушения), так и в иное время, но оно 
должно быть связано с исполнением потерпевшим служебных обя-
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занностей. Насилие при этом осуществляется как противодействие 
законной деятельности представителя власти. Если деятельность 
потерпевшего незаконна, например, при незаконном задержании, 
то признаки данного преступления отсутствуют. 

Угрозы возможны любым насилием, включая угрозу убий-
ством. Необходимо, чтобы угроза носила реальный характер и у 
потерпевшего имелись бы основания опасаться ее реализации. 
Могут высказываться и угрозы насилием неопределенного ха-
рактера, когда неясно, угрожают ли жизни или здоровью потер-
певшего. Это бывает, например, при демонстрации огнестрель-
ного или холодного оружия. Угроза насилием неопределенного 
характера в адрес участкового инспектора со стороны воору-
женного ножом Т. была первоначально квалифицирована как 
посягательство на жизнь, что в дальнейшем было признано 
ошибочным. Умысла на убийство Т. не имел, ножом не замахи-
вался, хотя его демонстрировал. Совершенное Т. деяние было 
переквалифицировано на ч. 1 ст. 318 УК как угроза применения 
насилия в отношении представителя власти в связи с исполнени-
ем им своих служебных обязанностей.  

Более опасной разновидностью данного преступления явля-
ется насилие, опасное для жизни или здоровья, т.е. такое, которое 
повлекло или могло повлечь причинение потерпевшему вреда 
здоровью разной тяжести. 

Поскольку насилие применяется в связи с исполнением по-
терпевшим своих обязанностей, мотивом преступления является 
месть за исполнение представителем власти своих обязанностей 
или цель воспрепятствовать, помешать этому.  

Статья 322¹. Организация незаконной миграции 
Данная статья направлена против организации незаконной 

миграции иностранных граждан и лиц без гражданства на терри-
торию РФ. Организация такой деятельности влечет огромный 
рост миграции в Россию и массовый транзит незаконных ми-
грантов через территорию РФ в зарубежные страны. С распро-
странением незаконной, неконтролируемой миграцией обостря-
ются серьезные проблемы для общества и государства, ставится 
под угрозу национальная безопасность РФ. Возникает почва для 
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межнациональных, межэтнических, религиозных конфликтов, соз-
даются условия для осуществления террористической деятельно-
сти, незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ и роста преступности в целом. Возникают и серьезные 
проблемы для мигрантов нелегалов, труд которых эксплуатируют, 
не обеспечивая им нормальные жизненные условия. 

Миграция представляет собой  перемещение, переселение 
людей, связанное со сменой постоянного места проживания или 
с возвращением в него. Законная миграция в РФ – специфиче-
ский способ реализации лицами, законно находящимися на тер-
ритории РФ, конституционного права свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства в пределах РФ, а так-
же права въезжать в РФ и выезжать за ее пределы в установлен-
ном российским законодательством порядке. Незаконная мигра-
ция  осуществляется с нарушением порядка въезда в страну, по-
рядка передвижения, в том числе транзитного, выбора места 
пребывания и жительства, установленных российским законода-
тельством для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Организация незаконной миграции – действия организатора, 
представляющие собой сложную многообразную деятельность. 
Она охватывает подбор мигрантов за границей, изготовление 
поддельных документов, инструктаж мигрантов, обеспечение 
транспортом, организацию незаконного перехода через границу 
и проживания на территории РФ, предоставление работы и т.п.  

Виновные осуществляют организацию незаконного въезда в 
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства,  их незаконно-
го пребывания в России,  незаконного транзитного проезда через 
территорию РФ. 

Первая форма совершения данного преступления – органи-
зация незаконного въезда. Она может осуществляться с пересе-
чением границы в неустановленном месте, без надлежащим об-
разом оформленных документов, с использованием поддельных 
документов, с сокрытием незаконных мигрантов от органов по-
граничного и иммиграционного контроля, например, в специ-
ально оборудованных в транспортных средствах тайниках, 
предназначенных для перевозки людей. 
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Вторая форма – организация незаконного пребывания ми-
грантов на территории РФ,  имеет место при незаконном въезде, 
а также и в случаях, когда организуется уклонение законно въе-
хавших в РФ мигрантов от выезда из РФ по окончании разре-
шенного срока их пребывания в России. При этом осуществля-
ются разнообразные действия: подыскание, приспособление по-
мещений для незаконных мигрантов, чаще всего сараев, вагон-
чиков, бараков, без дальнейшей легализации проживания, свя-
занной с постановкой на миграционный учет. Далее, как прави-
ло, происходит незаконное обеспечение мигрантов работой. Та-
ким наймом рабочей силы занимаются частные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность в сфере строительства, сель-
ского хозяйства, пошива одежды и обуви, изготовления продук-
тов питания. Кстати, такие работы и произведенные товары, ко-
торые после этого реализуют на территории России,  являются 
контрафактными, низкокачественными и опасными для здоровья 
населения.    

Третья форма совершения рассматриваемого преступления 
представляет собой организацию незаконного транзитного про-
езда через территорию РФ. При транзите осуществляется не 
только въезд, но и выезд за пределы РФ, то есть Россия исполь-
зуется как перевалочный пункт по пути в страны Европы. 

Для уголовной ответственности достаточно совершения даже 
одной из указанных форм организации незаконной миграции 

Рассматриваемое преступление является умышленным и 
чаще всего совершается по корыстным и иным низменным мо-
тивам. Данное преступление может также преследовать цель 
совершения иных преступления на территории РФ. Речь идет о 
цели совершения любого преступления, на практике это может 
быть цель организации или участия в незаконном вооруженном 
формировании, совершения террористического акта, незаконно-
го сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 
Реализация такой цели не обязательна.  Но если лицо, организо-
вавшее незаконную миграцию, принимает участие в совершении  
и иных преступлений, то содеянное квалифицируется по сово-
купности преступлений. 
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Статья 324. Приобретение или сбыт официальных доку-
ментов и государственных наград 

Данное преступление посягает на установленный порядок 
обращения официальных документов и наград.       

При совершении этого преступления происходит незакон-
ное использование  официальных документов и государствен-
ных наград в качестве предмета купли-продажи или иных сде-
лок. Уголовной ответственности подлежит как лицо сбывающее, 
так и лицо незаконное приобретающее официальные документы 
и государственные награды. Опасность таких действий увеличи-
вается в связи с тем, что незаконно приобретенные официальные 
документы и государственные награды нередко используются 
для совершения других преступлений. 

Официальные документы — это документы, предостав-
ляющие права и освобождающие от обязанностей.     

Официальность документа означает, что он удостоверяет 
факты, имеющие юридическое значение, имеет необходимые 
реквизиты (бланк, штамп, печать), оформлен и удостоверен в 
установленном порядке, создан и подписан уполномоченным 
лицом, подлежит регистрации. Соответствующий документ вы-
дается органами власти и управления либо уполномоченными 
ими на то организациями, например, поликлиниками — боль-
ничных листов и рецептов, учреждениями – трудовых книжек.  

Действующее законодательство допускает возможность вы-
дачи документов физическими лицами. Так, работодателем мо-
жет быть физическое лицо. В соответствии со ст. 62 Трудового 
кодекса РФ по письменному заявлению работника работодатель 
обязан не позднее трех дней со дня подачи этого заявления вы-
дать работнику копии документов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказа об увольнении, выписки из 
трудовой книжки, справки о заработной плате). Следовательно, 
документы могут исходить не только от юридических, но и от 
физических лиц. 

Данной статьей УК охватываются только действия в отно-
шении документов, предоставляющих права или освобождаю-
щих от обязанностей. Документом, предоставляющим права, 



 781

является, например водительское удостоверение, а освобож-
дающим от обязанностей — больничный лист. 

Государственные награды Российской Федерации, РСФСР, 
СССР являются высшей формой поощрения граждан за выдаю-
щиеся заслуги в защите Отечества, государственном строитель-
стве, экономике, науке, культуре, искусстве, просвещении, ох-
ране здоровья и жизни граждан, благотворительной деятельно-
сти и иные выдающиеся заслуги перед государством. Государст-
венными наградами РФ являются звание Героя Российской Фе-
дерации, ордена, медали, знаки отличия, почетные звания. Госу-
дарственные награды являются именными и неотчуждаемыми. 

Совершаемые виновными действия выражаются в незакон-
ном приобретении или незаконном сбыте. 

Действия являются незаконными, если они совершаются без 
установленных законом оснований и соответствующей процеду-
ры, лицами, не имеющими на это необходимых полномочий. 
Незаконное приобретение представляет собой возмездное или 
безвозмездное получение официального документа или государ-
ственной награды в свое владение. Незаконно приобрести такие 
предметы можно путем покупки, получения в дар, обмена. Неза-
конный сбыт — это возмездная или безвозмездная передача 
другому лицу. Безусловно, чаще всего на практике подобного 
рода действия не являются безвозмездными и осуществляется 
купля-продажа таких документов и государственных наград.   

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков 

Данное преступление посягает на установленный порядок 
выдачи официальных документов и наград, а также порядок 
оформления прав и обязанностей физических и юридических 
лиц. Оно получило значительное распространение в современ-
ной России. Причем, уголовное преследование в отношении лиц, 
совершивших такие деяния, осуществляется далеко не всегда, 
поэтому преступники, подделывают и сбывают документы и го-
сударственные награды открыто и не боятся рекламировать свои 
услуги. Так, вагоны метро в Москве изнутри пестрят объявле-
ниями, предлагающими водительские права, дипломы о высшем 
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образовании, получение больничных листов, оформление реги-
страции для иностранных граждан.  

Преступниками осуществляются подделка с целью исполь-
зования либо сбыт поддельных документов, государственных 
наград, печатей, бланков. Нужно отметить, что для применения 
положений ст. 327 УК поддельные документы ограничены до-
кументами, представляющими права или освобождающими от 
обязанностей. Если документ не обладает такими свойствами, 
признаки рассматриваемого преступления в действиях лица от-
сутствуют. Так, Б., пропуская занятия в университете, представ-
лял в деканат поддельные справки. Признаки ст. 327 УК отсут-
ствовали, поскольку Б., представляя справки, никаких прав не 
приобретал, т.к. он не получал стипендии. Кроме того пропуски 
занятий с предоставлением справки нельзя признать  освобож-
дением от обязанности. Дело в отношении Б. было производст-
вом прекращено за отсутствием состава преступления. 

Подделка удостоверения или иного официального документа 
может заключаться в полном изготовлении фальшивого удостове-
рения или иного официального документа с внесением в него лож-
ных сведений (при этом может быть использован как подлинный, 
так и поддельный бланк) либо частичное изменение  содержания 
подлинного документа путем подчисток, исправлений.  

Повышенную опасность представляют подделка или сбыт 
поддельных документов, изготовление или сбыт поддельных 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, 
штампов, печатей, бланков с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение. Нередко подделка документов 
осуществляется для облегчения совершения мошенничества, 
присвоения и растраты, уклонения от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы, с целью скрыть организа-
цию незаконной миграции и т.п.    

Самостоятельным преступлением является использование 
заведомо подложного документа.  

Подложным признается документ, в котором все данные 
либо их часть не соответствуют действительности. Использова-
нием подложного документа признают и случаи предъявления 
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(предоставления) подлинного документа, принадлежащего дру-
гому лицу. 

Использование заключается в предъявлении  представителю 
власти либо иному должностному лицу, в предоставлении в ор-
ганизацию либо учреждение. Таким образом, лицом осуществ-
ляется применение документа для получения не положенных 
ему прав или безосновательного освобождения от обязанностей. 
При этом особая опасность связана с использованием поддель-
ных водительских прав и дипломов о высшем образовании. На-
пример, встречаются случаи поступления на работу в больницу 
или поликлинику с поддельным дипломом врача. 

Использование заведомо подложного документа лицом, 
осуществившим его подделку, квалифицируется как подделка 
документа. Так, по делу О., подделавшего документ о среднем 
образовании и представившего его в отдел кадров, Судебная 
коллегия  по уголовным делам Верховного Суда РФ отметила, 
что содеянное охватывается составом подделки документа и до-
полнительной квалификации как использования не требуется.  

Статья 330. Самоуправство 
Самоуправство представляет собой самовольное, вопреки 

установленному законом или иным нормативным правовым ак-
том порядку совершения каких-либо действий, правомерность 
которых оспаривается организацией или гражданином, если та-
кими действиями причинен существенный вред.  

Самоуправство характеризуется несколькими обязательны-
ми признаками.   

Во-первых, при самоуправстве происходит самовольное со-
вершение каких-либо действий вопреки установленному законом 
или иным нормативным актом порядку. Самовольность означа-
ет форму осуществления действия, не соответствующую поряд-
ку, установленному законом или иным нормативным актом. 
Причем речь должна идти только о запрещенных законом или 
иным нормативным актом действиях. Действительным правом 
следует считать право, которым лицо обладает на самом деле, 
хотя и реализует с нарушением установленного порядка. Так, Е. 
и К. совершили самоуправные действия  с применением насилия 
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для получения наследственного имущества. Предполагаемое 
право свидетельствует о том, что лицо уверено в наличии права 
при его отсутствии, либо права, не подтвержденного официаль-
но. Так, президиум Московского городского суда по делу Ю. и 
А.  отметил следующее: «Закон не исключает самоуправство и 
тогда, когда лицо, допустившее такие действия, лишь предпола-
гает наличие у него права заявлять имущественные требования».  

Важным является и то, что при самоуправстве могут пред-
приниматься самовольные действия по восстановлению не толь-
ко своего действительного или предполагаемого права, но и пра-
ва лица, интересы которого виновный представляет, например 
требуя от потерпевшего возвращения вещи, принадлежащей 
другу или родственнику.  

В-вторых, правомерность самоуправных действий оспари-
вается организацией или гражданином в судебном, администра-
тивном или ином порядке. Оспаривание правомерности само-
управных действий трактуют как несогласие, выраженное в лю-
бой форме. Если правомерность самовольных действий не оспа-
ривается организацией или гражданином, состав самоуправства 
отсутствует. 

В-третьих, действия обязательно должны влечь последствия 
в виде существенного вреда. Такое последствие может быть раз-
личным: имущественным ущербом, физическим вредом, органи-
зационным вредом, выражаться в нарушении конституционных 
прав (на свободу передвижения, на пользование жилищем). 
Причем, вред должен быть не малозначительным, а серьезным, 
чувствительным для потерпевшего. Если нет последствия в виде 
существенного вреда, то признаки рассматриваемого преступле-
ния отсутствуют, но за совершенное деяние может наступать 
административная ответственность.  

Самоуправство - умышленное преступление. 
Являясь противоправным поведением по самовольному 

восстановлению нарушенного или предполагаемого права, са-
моуправство характеризуется мотивами, вытекающими из пред-
шествовавшего нарушения такого права, например обидой, чув-
ством попранной справедливости. Цель самоуправства нераз-
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рывно связана с его своеобразным мотивом, в обобщенном виде 
это – стремление  восстановить справедливость, компенсировать 
вред, причиненный предшествовавшим нарушением прав ви-
новного или других лиц. В конкретной ситуации цель может 
быть следующей: добиться замены потерянной потерпевшим 
или испорченной им вещи, вернуть долг, заставить выполнить 
обязательства по договору и т.п. При всем многообразии моти-
вов и целей при самоуправстве должны отсутствовать цель неза-
конного обогащения и корыстный мотив.  

Установление мотива и цели самоуправных действий дает 
дополнительную возможность для отграничения рассматривае-
мого преступления от иных преступлений, чаще всего от хище-
ния чужого имущества и вымогательства. На практике иногда 
самовольное тайное изъятие лицом имущества, которое неза-
конно удерживалось потерпевшим, ошибочно квалифицируется 
как кража, открытое изъятие такого имущества – как  грабеж, а 
требования отдать это имущество под различного рода угрозами 
– как вымогательство. Однако в отличие от хищения или вымо-
гательства при самоуправстве виновный не преследует цели за-
владения чужим имуществом, а изымает или требует передачи 
имущества, принадлежащего ему самому, или иного имущества, 
по его мнению, незаконно удерживаемого потерпевшим. Так, 
постановлением Президиума Кировского областного суда дейст-
вия Щ. и Т. были переквалифицированы с п. «а» ч. 2 ст. 163 УК 
(вымогательство) на ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство), поскольку 
имевшиеся в деле данные свидетельствовали о том, что винов-
ные хотели забрать, как они полагали, незаконно удерживаемую 
К. золотую цепочку.  

Самоуправные действия, совершенные с применением на-
силия или угрозой его применения, обладают значительно 
большей степенью общественной опасности. При совершении 
таких преступлений могут быть нанесены побои, причинен лег-
кий или средней тяжести вред здоровью. Так, по ч. 2 ст. 330 УК 
были осуждены В. и У., требовавшие у потерпевшего З. уплаты 
задолженности с применением насилия, в результате которого 
ему был причинен вред здоровью средней тяжести.         
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Раздел XI. Преступления против военной службы 
 

Глава 33. Преступления против военной службы 
Статья 331. Понятие преступлений против военной службы 
1. Преступлениями против военной службы признаются 

предусмотренные настоящей главой преступления против уста-
новленного порядка прохождения военной службы, совершен-
ные военнослужащими, проходящими военную службу по при-
зыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

2. Утратила силу. 
3. Уголовная ответственность за преступления против воен-

ной службы, совершенные в военное время либо в боевой обста-
новке, определяется законодательством Российской Федерации 
военного времени. 

 
Статья 332. Неисполнение приказа 
1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отдан-

ного в установленном порядке, причинившее существенный 
вред интересам службы, - наказывается ограничением по воен-
ной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части 
на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, а равно 
повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет. 

3. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо не-
добросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие по-
следствия, - наказывается ограничением по военной службе на 
срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет. 
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Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение 
его к нарушению обязанностей военной службы 

1. Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, испол-
няющему возложенные на него обязанности военной службы, 
или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопря-
женные с насилием или с угрозой его применения, -
наказываются ограничением по военной службе на срок до двух 
лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) с применением оружия; 
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью либо иных тяжких последствий, - наказываются лишени-
ем свободы на срок до восьми лет. 

 
Статья 334. Насильственные действия в отношении на-

чальника 
1. Нанесение побоев или применение иного насилия в от-

ношении начальника, совершенные во время исполнения им 
обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих 
обязанностей, - наказываются ограничением по военной службе 
на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинарной воин-
ской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) с применением оружия; 
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью либо иных тяжких последствий, - наказываются лишени-
ем свободы на срок до восьми лет. 
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Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности 

1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений под-
чиненности, связанное с унижением чести и достоинства или 
издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насили-
ем, - наказывается содержанием в дисциплинарной воинской 
части на срок до двух лет или лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) утратил силу 
б) в отношении двух или более лиц; 
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
г) с применением оружия; 
д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй на-

стоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -наказываются 
лишением свободы на срок до десяти лет. 

 
Статья 336. Оскорбление военнослужащего 
1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время 

исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной 
службы - наказывается ограничением по военной службе на срок 
до шести месяцев или содержанием в дисциплинарной воинской 
части на тот же срок. 

2. Оскорбление подчиненным начальника, а равно началь-
ником подчиненного во время исполнения или в связи с испол-
нением обязанностей военной службы - наказывается ограниче-
нием по военной службе на срок до одного года или содержани-
ем в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 
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Статья 337. Самовольное оставление части или места 
службы 

1. Самовольное оставление части или места службы, а равно 
неявка в срок без уважительных причин на службу при увольне-
нии из части, при назначении, переводе, из командировки, от-
пуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше 
двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослу-
жащим, проходящим военную службу по призыву, - наказыва-
ются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в дис-
циплинарной воинской части на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбываю-
щим наказание в дисциплинарной воинской части, - наказыва-
ются лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Самовольное оставление части или места службы, а равно 
неявка в срок без уважительных причин на службу продолжи-
тельностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, со-
вершенные военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву или по контракту, - наказываются ограничением по во-
енной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисцип-
линарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей ста-
тьи, продолжительностью свыше одного месяца - наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дея-
ния, предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден 
от уголовной ответственности, если самовольное оставление части 
явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

 
Статья 338. Дезертирство 
1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или 

места службы в целях уклонения от прохождения военной служ-
бы, а равно неявка в тех же целях на службу - наказывается ли-
шением свободы на срок до семи лет. 

2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно 
дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному 
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сговору или организованной группой, - наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет. 

Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший де-
зертирство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
может быть освобожден от уголовной ответственности, если де-
зертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

 
Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей воен-

ной службы путем симуляции болезни или иными способами 
1. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанно-

стей военной службы путем симуляции болезни, или причине-
ния себе какого-либо повреждения (членовредительство), или 
подлога документов, или иного обмана - наказывается ограниче-
нием по военной службе на срок до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 
воинской части на срок до одного года. 

2. То же деяние, совершенное в целях полного освобожде-
ния от исполнения обязанностей военной службы, - наказывает-
ся лишением свободы на срок до семи лет. 

 
Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства 
1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой 

службы) по своевременному обнаружению и отражению внезап-
ного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспече-
нию ее безопасности, если это деяние повлекло или могло по-
влечь причинение вреда интересам безопасности государства, - 
наказывается ограничением по военной службе на срок до двух 
лет, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказыва-
ется лишением свободы на срок до десяти лет. 

3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой 
службы) вследствие небрежного или недобросовестного к ним 
отношения, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается ог-
раничением по военной службе на срок до двух лет, либо содер-
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жанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до трех лет. 

 
Статья 341. Нарушение правил несения пограничной службы 
1. Нарушение правил несения пограничной службы лицом, 

входящим в состав пограничного наряда или исполняющим 
иные обязанности пограничной службы, если это деяние по-
влекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопас-
ности государства, - наказывается ограничением по военной 
службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказыва-
ется лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Нарушение правил несения пограничной службы вслед-
ствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, по-
влекшее тяжкие последствия, - наказывается ограничением по 
военной службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисци-
плинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы 
1. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) 

службы лицом, входящим в состав караула (вахты), если это 
деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вах-
той) объектам, - наказывается ограничением по военной службе 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, ли-
бо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказыва-
ется лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) 
службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним 
отношения, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается ли-
шением свободы на срок до одного года. 
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Статья 343. Нарушение правил несения службы по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности 

1. Нарушение правил несения службы лицом, входящим в 
состав войскового наряда по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, если это деяние при-
чинило вред правам и законным интересам граждан, -
наказывается ограничением по военной службе на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием 
в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказыва-
ется лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутрен-

ней службы и патрулирования в гарнизоне 
Нарушение уставных правил внутренней службы лицом, 

входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), а 
равно нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне 
лицом, входящим в состав патрульного наряда, если эти деяния 
повлекли тяжкие последствия, - наказываются ограничением по 
военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской 
части на срок до двух лет. 

 
Статья 345. Оставление погибающего военного корабля 
Оставление погибающего военного корабля командиром, не 

исполнившим до конца свои служебные обязанности, а равно 
лицом из состава команды корабля без надлежащего на то рас-
поряжения командира - наказывается ограничением по военной 
службе на срок до двух лет, либо содержанием в дисциплинар-
ной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. 

 
Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение 

военного имущества 
1. Умышленные уничтожение или повреждение оружия, 

боеприпасов или предметов военной техники - наказываются 
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штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением по военной службе на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо содер-
жанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - наказы-
ваются лишением свободы на срок до пяти лет. 

 
Статья 347. Уничтожение или повреждение военного иму-

щества по неосторожности 
Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, 

боеприпасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие 
последствия, - наказываются штрафом в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограни-
чением по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 
воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

 
Статья 348. Утрата военного имущества 
Нарушение правил сбережения вверенных для служебного 

пользования оружия, боеприпасов или предметов военной тех-
ники, если это повлекло по неосторожности их утрату, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо ограничением по военной 
службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для ок-
ружающих 

1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, 
радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веще-
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ствами и предметами, представляющими повышенную опас-
ность для окружающих, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, уничтожение во-
енной техники либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до 
двух лет или содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. 

 
Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации 

машин 
1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, 

специальной или транспортной машины, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 
 
Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним 
Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных 

правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее 
по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, 
- наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 
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Статья 352. Нарушение правил кораблевождения 
Нарушение правил вождения или эксплуатации военных 

кораблей, повлекшее по неосторожности смерть человека либо 
иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на 
срок до семи лет. 

 
Комментарий к главе 33: 
Под преступлениями против военной службы понимают 

предусмотренные главой 33 УК посягательства против установ-
ленного порядка прохождения военной службы, совершенные 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву 
или по контракту, а также гражданами, прибывающими в запасе, 
во время прохождения ими военных сборов (ст. 331 УК). Поло-
жения главы 33 УК, распространяется на деяния, совершенные в 
мирное время. Уголовная ответственность за преступления про-
тив военной службы в военное время или в боевой обстановке 
определяется законодательством Российской Федерации военно-
го времени.     

Военная служба - особый вид федеральной государственной 
службы, исполняемой гражданами (не имеющими гражданства 
(подданства) иностранного государства) в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также во внутренних войсках Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках гра-
жданской обороны (далее - другие войска), инженерно-
технических и дорожно-строительных воинских формированиях 
при федеральных органах исполнительной власти (далее - воин-
ские формирования), Службе внешней разведки Российской Фе-
дерации, органах федеральной службы безопасности, федераль-
ном органе специальной связи и информации, федеральных ор-
ганах государственной охраны, федеральном органе обеспече-
ния мобилизационной подготовки органов государственной вла-
сти Российской Федерации (далее - органы), воинских подразде-
лениях федеральной противопожарной службы и создаваемых 
на военное время специальных формированиях, а также гражда-
нами, имеющими гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах 
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Российской Федерации, других войсках и воинских формирова-
ниях (ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (в ред. от 11.03.2010 г. 
ФЗ № 28-ФЗ). 

Уголовную ответственность за воинские преступления не-
сут военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе, во 
время прохождения ими военных сборов.   

К военнослужащим относятся: 1) военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по контракту: офицеры, прапорщики и 
мичманы, курсанты военных образовательных учреждений про-
фессионального образования, сержанты и старшины, солдаты и 
матросы, проходящие военную службу по контракту; 2) военно-
служащие, проходящие военную службу по призыву: сержанты, 
старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 
призыву, курсанты военных образовательных учреждений про-
фессионального образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы (Ст.2 Федерального закона от 25 
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в ред. ФЗ от 
17.12.2009 г. № 313-ФЗ). 

Ими также могут быть иностранные граждане, проходящие 
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежа-
щих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях. Граждане (иностранные граждане), про-
ходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют 
статус, устанавливаемый федеральным законом. 

По общему правилу военная служба может начинаться не 
ранее достижения лицом 18 лет, призыв на военную службу до-
пустим лишь до достижения 27 лет. Ответственность за некото-
рые воинские преступления наступает только при условии при-
нятия военной присяги, правомерности назначения в состав ка-
раула или иного наряда для несения специальной службы и т.п. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту, могут быть направлены не на воинские должности в между-
народные организации, организации, осуществляющие деятель-
ность в интересах обороны и безопасности государства, на военные 
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кафедры при федеральных государственных образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования. Перечислен-
ным лицам военная служба приостанавливается, они не входят в 
численность Вооруженных Сил, других воинских формирований, 
не считаются исполняющими обязанности военной службы. По-
этому названная категория военнослужащих в период приостанов-
ления военной службы не может нести ответственности за во-
инские преступления, закрепленные главой 33 УК. 

Среди воинских преступлений можно выделить посягательст-
ва на порядок подчиненности и взаимоотношений между военно-
служащими, который определяется общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил РФ, утвержденными Указом Президента РФ от 
10.11.2007 г. № 1495 (ред. от 23.10.2008 г.) «Об утверждении обще-
воинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» 
(вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 
Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Российской Федерации»).  

Центральное место среди них занимает преступление, пре-
дусмотренное ст. 335 УК. Ответственность по этой статье на-
ступает за нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства 
или издевательства над потерпевшим либо сопряженное с на-
силием. Рассматриваемая статья охватывает практически все 
формы и способы различных видов нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими (так называемое 
казарменное хулиганство).  

Для привлечения к ответственности необходимо установить, 
что виновный (либо потерпевший) находился при исполнении кон-
кретных обязанностей по службе либо действия виновного совер-
шены в связи со служебной деятельностью потерпевшего. Эта ста-
тья распространяется и на те случаи, когда потерпевший и винов-
ных не находились при исполнении служебных обязанностей, но 
преступление сопровождалось проявлением явного неуважения к 
воинскому коллективу, грубым нарушением установленного воин-
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ского правопорядка. Если эти действия совершены на почве лич-
ных взаимоотношений без нарушения воинского правопорядка, то 
ответственность наступает по другим статьям Уголовного кодекса 
(преступления против личности).  

Унижение чести и достоинства  военнослужащего означа-
ет подрыв его авторитета и репутации. Под издевательством 
следует понимать такое воздействие на потерпевшего, вследст-
вие которого причиняется физическая боль и страдания (систе-
матическое избиение, лишение пищи, сна и т.п.). Под насилием 
понимают нанесение побоев, причинение легкого вреда здоро-
вью, ограничение свободы и т.п. 

Уголовной ответственности за рассматриваемое преступле-
ние подлежит военнослужащий, не находящийся с потерпевшим 
в отношениях подчиненности. 

Если то же деяние совершено: в отношении двух и более 
лиц; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; с применением оружия; с причи-
нением средней тяжести вреда здоровью, то ответственность 
наступает по ч. 2 ст. 335 УК. 

В результате совершения деяния могут наступить тяжкие 
последствия (ч.3 ст. 335 УК). Судебная практика относит к ним 
причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубий-
ства  или покушение на него и т.д. Убийство или умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью требует привлечения к уго-
ловной ответственности не только по ст. 335 УК, но и по ст. 105 
и 111 УК соответственно.  

Порядок прохождения военной службы урегулирован: Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (в ред. от 11.03.2010 г. ФЗ № 28-
ФЗ); Федеральным  законом от 25 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (в ред. ФЗ от 17.12.2009 г. № 313-ФЗ); 
«Положением о порядке прохождения военной службы» (с изм. 
и доп., вступающими в силу с 01.01.2010 г.), утвержденным Ука-
зом Президента РФ от 16.09.1999 г. № 1237, ранее названными 
общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ и др. норма-
тивными актами. 
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Одним из нарушений этого порядка является преступление, 
предусмотренное ст. 337 УК: самовольное оставление части или 
места службы, а равно в неявка в срок без уважительных при-
чин на службу при увольнении из части, при назначении, перево-
де, из командировки, отпуска или лечебного учреждения про-
должительностью свыше двух суток, но не более десяти суток. 

Ответственность за это преступление несут , как военно-
служащие, проходящие службу по призыву (части 1 и 2 ст. 337 
УК), так и военнослужащие, проходящие служб по контракту 
(части 3 и 4 ст. 337 У). 

Ответственности по ч. 1 и 2 ст. 337 УК подлежат военно-
служащие, проходящие службу по призыву на должностях рядо-
вого и сержантского состава, граждане, пребывающие в запасе, 
во время прохождения ими военных сборов. 

Самовольное оставление части или места службы следует 
понимать выбытие военнослужащего из этой части или места 
службы без разрешения начальника (командира) либо иных за-
конных оснований. Самовольное оставление части (места служ-
бы) или неявка в срок на службу продолжительностью свыше 2 
суток, но не более 10 суток, влечет уголовную ответственность 
по ч. 1 или 2 ст. 337 УК, свыше 10 суток (но менее одного ка-
лендарного месяца) – по ч. 3 ст. 337 УК, свыше одного кален-
дарного месяца – по ч. 4 ст. 337 УК.    

Продолжительность самовольного оставления части (места 
службы) или неявки в срок на службу исчисляется с момента 
самовольного оставления части (места службы) либо истечения 
установленного срока явки на службу и до момента прекраще-
ния такого пребывания по воле или вопреки лица (задержание 
лица или добровольная его явка в часть). При этом срок неза-
конного пребывания военнослужащего вне части (места службы) 
исчисляется сутками и месяцами. Течение срока начинается при 
самовольном оставлении части (места службы) с часа убытия, а 
при неявке в срок на службу – с часа, следующего за установ-
ленным временем явки (если час не установлен, то с ноля часов 
суток, следующих за датой явки), а оканчивается в час фактиче-
ской явки либо задержания.  
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Для оценки действий военнослужащего по ст. 337 УК необ-
ходимо установить наличие цели уклониться от исполнения обя-
занностей военной службы, того, что военнослужащий понимал, 
что он самовольно оставляет часть или место службы, и желал 
совершения этих действия.  

В примечание к ст. 337 УК закреплена возможность осво-
бождения от уголовной ответственности. Условиями такого 
освобождения военнослужащих выступают: впервые самоволь-
ное оставление части или места службы или неявка в срок на 
службу вследствие стечения тяжелых обстоятельств. 

Под стечением тяжелых обстоятельств понимают вне-
запную смерть или тяжелую болезнь близких, стихийное бедст-
вие по месту его жительства, требующего срочного прибытия 
военнослужащего для оказания необходимой помощи, серьез-
ные конфликты в семье, а также такие обстоятельства, которые 
существенно затрудняют его пребывание в части (в месте служ-
бы) в силу разных причин (например, неуставные действия в 
отношении военнослужащего, невозможность получения меди-
цинской помощи (п. 18 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 03.04.2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной  или альтернативной гражданской служ-
бы»). Перечень таких обстоятельств не определен, они должны 
оцениваться и устанавливаться в каждом конкретном случае.  

Для освобождения от уголовной ответственности необхо-
димо установить, что эти обстоятельства существовали на мо-
мент совершения преступления, если они устранены или отпали, 
а военнослужащий продолжает незаконно пребывать вне части  
(места службы), за такое уклонение он подлежит уголовной от-
ветственности на общих основаниях. 

Рассматриваемое преступление следует отграничивать от де-
зертирства, предусмотренного ст. 338 УК. Необходимо исходить 
из того, что при дезертирстве лицо имеет цель вовсе уклониться от 
исполнения обязанностей военной службы. Если такая появилась у 
военнослужащего после самовольного оставления части (места 
службы), содеянное следует оценивать только как дезертирство (п. 
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15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 г. № 
3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении 
от призыва на военную службу и от прохождения военной  или 
альтернативной гражданской службы»). 

О совершении именно дезертирства могут свидетельство-
вать такие обстоятельства как приобретение или изготовление 
лицом  подложных документов, например, свидетельствующих о 
том, что гражданин прослужил установленный законом срок во-
енной службы или имеет отсрочку и т.д. 

Привлечению к уголовной ответственности по ст. 338 УК 
может подлежать любой военнослужащий, проходящий воен-
ную службу по призыву или по контракту. 

Если деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 338 УК совершается 
с оружием, вверенным по службе, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой, то наказание усилива-
ется. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, предпола-
гает, что оружие у лица находилось на законных основаниях, 
например, было выдано для несения службы или выполнения 
иных боевых задач.  

В примечание к ст. 338 УК содержится положение о том, 
что военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, мо-
жет быть освобожден от уголовной ответственности, если 
дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоя-
тельств (понятие стечение тяжелых жизненных обстоятельств 
рассмотрено применительно к ст. 337 УК). 

Еще одно преступление, направленное против порядка про-
хождения военной службы описано в статье 339 УК. В ней ус-
тановлена ответственность за временное уклонение (ч. 1 ст. 339 
УК), так и за полное освобождение (ч. 2 ст. 339 УК) от исполне-
ния обязанностей военной службы путем симуляции болезни 
или причинения какого-либо повреждения (членовредительст-
ва), подлога документов или иного обмана.  

Под симуляцией болезни следует понимать ложное припи-
сыванием себе военнослужащим заболевания, физических и 
психических недостатков, которыми в действительности не 
страдает или, сознательное преувеличение имеющихся у него 
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заболеваний с целью уклониться от исполнения обязанностей 
военной службы.  

Членовредительство заключается в умышленном причинении 
военнослужащим вреда своему здоровью, искусственном ухудше-
нии или обострении действительно существующих болезней. 

Подлог документов состоит в том, что военнослужащий 
представляет командованию сфабрикованный документ, даю-
щий право на освобождение от исполнения обязанностей по во-
енной службе. Это деяние полностью охватывается ст. 339 УК и 
не нуждается в дополнительной оценке по другим статьям УК 
(п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
03.04.2008 г. № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохож-
дения военной или альтернативной гражданской службы»). 

Под иным обманом следует понимать сообщение командо-
ванию заведомо ложных сведений о событиях или обстоятельст-
вах с указанными целями. 

Предполагается, что военнослужащий понимает характер 
выполняемых действий, а также то, что он совершает их с целью 
уклониться от исполнения обязанностей по военной службе, и 
желает действовать таким образом.   

Уголовной ответственности за совершение рассматриваемо-
го преступления может подлежать любой военнослужащий. 
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Раздел XII. Преступления против мира  
и безопасности человечества 

 
Глава 34. Преступления против мира  

и безопасности человечества 
Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны 
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной 

войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет. 

2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

 
Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессив-

ной войны 
1. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

-наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации либо лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет. 

 
Статья 355. Разработка, производство, накопление, приоб-

ретение или сбыт оружия массового поражения 
Разработка, производство, накопление, приобретение или 

сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого 
вида оружия массового поражения, запрещенного международ-
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ным договором Российской Федерации, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 
Статья 356. Применение запрещенных средств и методов 

ведения войны 
1. Жестокое обращение с военнопленными или граждан-

ским населением, депортация гражданского населения, разграб-
ление национального имущества на оккупированной территории, 
применение в вооруженном конфликте средств и методов, за-
прещенных международным договором Российской Федерации, 
- наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет. 

2. Применение оружия массового поражения, запрещенного 
международным договором Российской Федерации, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до два-
дцати лет. 

 
Статья 357. Геноцид 
Действия, направленные на полное или частичное уничто-

жение национальной, этнической, расовой или религиозной 
группы как таковой путем убийства членов этой группы, причи-
нения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепят-
ствования деторождению, принудительной передачи детей, на-
сильственного переселения либо иного создания жизненных ус-
ловий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
группы, - наказываются лишением свободы на срок от двенадца-
ти до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

 
Статья 358. Экоцид 
Массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление атмосферы или водных ресурсов, а также соверше-
ние иных действий, способных вызвать экологическую катаст-
рофу, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати 
до двадцати лет. 
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Статья 359. Наемничество 
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное матери-

альное обеспечение наемника, а равно его использование в воо-
руженном конфликте или военных действиях - наказываются 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения или в отношении несовершеннолет-
него, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пят-
надцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет либо без такового. 

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или воен-
ных действиях - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового. 

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в 
целях получения материального вознаграждения и не являющее-
ся гражданином государства, участвующего в вооруженном 
конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно 
на его территории, а также не являющееся лицом, направленным 
для исполнения официальных обязанностей. 

 
Статья 360. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой 
1. Нападение на представителя иностранного государства 

или сотрудника международной организации, пользующегося 
международной защитой, а равно на служебные или жилые по-
мещения либо транспортные средства лиц, пользующихся меж-
дународной защитой, - наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное в целях провокации войны 
или осложнения международных отношений, - наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
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Комментарий к главе 34: 
Начало существование международных преступлений, за-

ложили международные конвенции, принятые после второй ми-
ровой войны. Основные положения преступлений против мира и 
безопасности человечества были сформулированы Уставом 
Нюрнбергского Международного военного трибунала и Уставом 
Токийского Международного военного трибунала для Дальнего 
Востока 1946 г.    

В Уставе Нюрнбергского Международного военного трибу-
нала по делу главных военных преступников в Германии 1945 г. 
были сформулированы основания уголовной ответственности за 
преступления против мира и безопасности человечества. Ука-
занным документом к этим преступлениям отнесены: 1) престу-
пления против мира; 2)военные преступления или нарушения 
законов и обычаев войны; 3) преступления против человечества.  

После процессов над военными преступниками в Нюрнбер-
ге и Токио в 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН поручила Ко-
миссии международного права составить проект Кодекса пре-
ступлений против мира и безопасности человечества. Он был 
принят в первом чтении в 1991 г. На проект Кодекса преступле-
ний против мира и безопасности человечества поступили заме-
чания от 22 государств. После их учета, Комиссия международ-
ного права в 1996 г. приняла во втором чтении новый проект, 
включающий 5 преступлений: агрессия; геноцид; преступления 
против человечности, преступления против персонала ООН и 
связанного с ней персонала; военные преступления, в том числе 
причинение обширного долговременного и серьезного ущерба 
природной среде. 

Значительный вклад в формирование законодательства о 
преступлениях против мира и безопасности человечества внесли 
Уставы Международного трибунала по бывшей Югославии 1993 
г. и Международного трибунала по Руанде 1994 г.. В них преду-
смотрена уголовная ответственность физических лиц за геноцид, 
нарушение законов или обычаев войны, преступления против 
человечности, нарушения Женевских конвенций 1949 г. 
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Серьезное влияние на развитие преступлений против мира и 
безопасности человечества оказал  Римский Статут Международ-
ного уголовного суда, принятый на дипломатической конференции 
государств, состоявшейся 15 июня – 17 июля 1998 г. в Риме. Со-
гласно Статуту юрисдикция Суда распространяется на самые серь-
езные преступления, вызывающие озабоченность международного 
сообщества: преступления геноцида, преступления против чело-
вечности, военные преступления, преступные агрессии. 

Неясные перспективы принятия Кодекса о преступлениях 
против мира и безопасности человечности привели к тому, что 
проблема ответственности за подобные преступления стала пре-
вращаться в проблему национального уголовного права. В этой 
связи, отдельные государства, опережая кодификацию междуна-
родно-правовых норм об ответственности за эти преступления, 
объединяют эти нормы в самостоятельные разделы (главы) сво-
их национальных уголовных кодексов. 

УК РФ 1996 г. предусматривает ответственность за эти пре-
ступления в главе 34.  

Правовой основой для них явились международные конвен-
ции. Вместе с тем, специфика соотношения международно-
правовых и национальных уголовно-правовых норм состоит в 
том, что конвенции не относятся к нормам прямого действия. 
Нормы конвенций обязательно должны быть включены в нацио-
нальное уголовное законодательство. При решения вопроса об 
ответственности за международное преступление российский 
суд будет руководствоваться статьями Уголовного кодекса, пре-
дусматривающими ответственность за преступления против ми-
ра и безопасности человечества.  

Действующий Уголовный кодекс РФ 1996 г. включает сле-
дующие преступления против мира и безопасности человечест-
ва: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрес-
сивной войны; публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны; разработка, производство, накопление, приобретение или 
сбыт оружия массового поражения; применение запрещенных 
средств и методов ведения войны; геноцид; экоцид; наемничест-
во; нападение на лиц или учреждения, которые пользуются меж-
дународной защитой. 
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Суть этих преступлений состоит в том, что они являются 
серьезными нарушениями, посягающими на мир, добрососедст-
во, мирное урегулирование споров, уважение и соблюдение 
принципов суверенитета, территориальной целостности, невме-
шательство во внутренние дела государства, выполнения обще-
признанных правил, методов ведения военных действий, сохра-
нения окружающей среды для нормального безопасного сущест-
вования народов.  

Преступления против мира и безопасности человечества до-
вольно редко встречаются в судебной практике. Так, за период 
действия УК РФ с 1997 по 2007 г. выявлены всего два лица, со-
вершивших преступления, предусмотренные ст. 356 (примене-
ние запрещенных средств и методов ведения войны) и ст. 357 
(геноцид), и один человек, совершивший преступление, преду-
смотренное ст. 359 УК (наемничество). 

Геноцид (ст. 357 УК). Ответственность за это преступление 
основана на Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказания за него 1948 г.  Оно характеризуется действиями, на-
правленными на полное или частичное уничтожение националь-
ной, этнической, расовой или религиозной группы людей. 

Под национальной группой понимается группа людей, при-
надлежащих к определенной нации. Нация – историческая общ-
ность людей, складывающаяся в процессе формирования общ-
ности их территории, экономических связей, языка, некоторых 
особенностей культуры и характера. 

Этническая группа – исторически возникший вид устойчи-
вой социальной группы людей, представленный племенем, на-
родностью, народом, характеризующийся компактным расселе-
нием, особенностью быта, культуры, традиций. 

Расовая группа объединяет группу людей, имеющих общ-
ность происхождения, определенную совокупность внешних 
физических признаков (цвет кожи, волос, форма носа, губ, лица 
и др.) и иные исторически сложившиеся особенности. Базовым 
понятием для расовой группы являются наследственные биоло-
гические признаки. В настоящее время в науке выделяют четыре 
основные расы: монголоидную (азиатско-американскую), негро-
идную (негрскую), австралийскую, евразийскую. 



 809

Религиозная группа – определенная группа людей, испове-
дующих соответствующую религию, отличную от официально 
признанной в конкретном обществе.  

Для рассматриваемого преступления характерен определен-
ный способ – убийство членов этой группы, причинение тяжкого 
вреда здоровью, насильственное воспрепятствования деторож-
дению, принудительная передача детей, насильственное пересе-
ление либо иное создание жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой группы. 

Целью совершения любого из этих действий должно быть 
полное или частичное уничтожение такой группы. Этой целью 
геноцид отличается от преступлений против личности. Насиль-
ственное воспрепятствование деторождению представителей 
определенной группы как один из способов геноцида может за-
ключаться в насильственных кастрации, стерилизации, прерыва-
нии беременности, запрещении половых контактов, брачных 
союзов и т.п.  

Под принудительной передачей детей понимается принуди-
тельное отобрание детей у родителей и передача их другим ли-
цам различными способами – путем  продажи, обмена, передачи 
в рабство и т.п. 

Под насильственным переселением членов определенных 
групп  следует понимать переселение помимо их воли из мест 
постоянного проживания в иные места, полностью не приспо-
собленные к нормальному проживанию либо приспособленные 
крайне плохо. 

К иному созданию жизненных условий, рассчитанных на фи-
зическое уничтожение членов группы, следует отнести осознан-
ное заражение окружающей среды химическими токсинами, ра-
диоактивными или иными опасными для жизнедеятельности 
людей веществами, установление запрета на поставку опреде-
ленной продукции в места массового проживания определенной 
группы, отказ выделения необходимых средств для восстанов-
ления разрушенных или поврежденных объектов жизнеобеспе-
чения после стихийных бедствий или иных чрезвычайных  со-
бытий и т.п. 
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Совершение преступления хотя бы одним из указанных 
способов является достаточным для привлечения к уголовной 
ответственности, т.е. преступление считается оконченным с мо-
мента совершения деяния одним из перечисленных в ст. 357 УК 
способов.  

Уголовная ответственность за геноцид установлена с 16 лет. 
Мировое сообщество обеспокоено не только проблемой 

регламентации средств и методов ведения войны, но ущербом, 
причиняемым экологическими преступлениями окружающей 
среде, который нередко носит разрушительный характер и за-
трагивает значительную часть населения. Экологические пре-
ступления, приобретают транснациональный характер, по своей 
опасности  выдвигаются на одно из первых мест среди других пре-
ступлений. В этой связи, уголовное право призвано сыграть важ-
ную роль в выполнении международным сообществом своих 
функций по охране окружающей среды. На предотвращение транс-
национального загрязнения окружающей среды направлены дву-
сторонние договоры между государствами и многосторонние кон-
венции. Например, Конвенция о трансграничном загрязнении воз-
духа на большие расстояния 1979 г., Венская конвенция об охране 
озонового слоя 1985 г. и др. Эти же задачи признана решать и ст. 
358 УК, закрепившая ответственность за экоцид.  

Экоцид, также как и предыдущее преступление, направлено 
на порядок ведения войны и, кроме того, на существование рас-
тительного или животного мира, атмосферы или водных ресур-
сов как средства обитания и условий существования человека. 
Экоцид – это массовое уничтожение растительного или живот-
ного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов либо 
другие действия, последствием которых является экологиче-
ская катастрофа.  

Под массовым уничтожением растительного или живот-
ного мира понимают разрушение экосистемы в результате про-
изводственной, военной или иной человеческой деятельности, 
приводящей к истощению, исчезновению видов растительного 
или животного мира, снижения численности вида за пределы 
критического состояния, не позволяющего естественное сохра-
нение, а также увеличение биологического вида. 
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К отравлению атмосферы относится насыщение атмосфер-
ного воздуха вредными веществами в виде  химического, биоло-
гического или радиоактивного вещества либо их смеси в кон-
центрациях, превышающих установленные государством гигие-
нические и экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха, способных оказать вредное воздействие на здоровье 
человека   и окружающую природную среду.     

Отравление водных ресурсов – это появление в водах вред-
ных химических, биологических или радиоактивных веществ,  
которые настолько ухудшают качество поверхностных или под-
земных вод, что создают опасность для здоровья людей и окру-
жающей природной среды. 

К иным действиям, способным вызвать экологическую ка-
тастрофу следует отнести применение любых воздействия на 
природную среду для изменения динамики, состава или струк-
туры Земли, включая ее биоту (совокупность видов растений, 
животных и микроорганизмов, объединенных общей областью 
распространения), литосферу (внешняя сфера «твердой» Земли, 
включающая земную кору и часть верхней мантии), гидросферу 
(совокупность всех водных объектов земного шара) или косми-
ческое пространство (находится над воздушным пространством 
государств и согласно международному обычаю начинается со 
100 миль над уровнем океана).  

Под экологической катастрофой принято понимать насту-
пление необратимых глобальных опасных для жизнедеятельно-
сти человека и экосистемы изменений окружающей природной 
среды. Экологическая катастрофа может выражаться в полном 
исчезновении представителей растительного и животного мира 
либо в их существенном резком уменьшении, серьезном ухуд-
шении качественных свойств водных источников, резкое увели-
чение концентрации парниковых газов в атмосфере и т.п. 

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо 
установить, что виновный понимал, что он массово уничтожает 
растительный или животный мир, отравляет атмосферу или вод-
ные ресурсы, а также совершает иные действия, способные вы-
звать экологическую катастрофу и желал действовать таким об-
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разом. Уголовная ответственность наступает по достижению 
виновным 16 лет. 

К этой же группе преступлений относится наемничество 
(ст. 359 УК). Понятие наемника, закрепленное в примечании к 
рассматриваемой статье. Оно основано на его определении в 
Дополнительном протоколе I к Женевским  конвенциям 1949 г. 
Наемником признается лицо, действующее в целях получения 
материального вознаграждения  и не являющееся гражданином 
страны, участвующей в вооруженном конфликте или военных 
действиях, и не проживающее постоянно на ее территории, а 
также не являющееся лицом, направленным для выполнения 
официальных обязанностей. 

От наемников следует отличать добровольцев, т.е. лиц, изъ-
явивших желание выехать в страну, находящуюся в вооружен-
ном конфликте, при условии их добровольного поступления на 
службу в ряды вооруженных сил этой страны (Гаагская конвен-
ция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны 1907 г.). На добровольцев, в отличие от наем-
ников, распространяются международно-правовые положения о 
статусе комбананта и военнопленного.  

От наемников нужно отличать и военных советников, непо-
средственно не принимающих участия в военных действиях, на-
правленных на службу в армию иностранного государства по 
официальным соглашениям между государствами.  

Преступление заключается в совершении хотя бы одного из 
перечисленных в уголовном законе действий: вербовке, обуче-
нии, финансировании или ином материальном обеспечении на-
емника, а также в использовании наемника в вооруженном кон-
фликте или военных действиях. 

Использование наемника в вооруженном конфликте или во-
енных действиях – это его непосредственное привлечение к уча-
стию в боевых операциях или акциях военного характера. 

Самостоятельная уголовная ответственность установлена в 
ч.3 ст. 359 УК за участие наемника в вооруженном конфликте 
или военных действиях. 

Уголовная ответственность за наемничество установлена с 
16 лет. 



 813

Оглавление 
 

Общая часть 
Раздел I. Уголовный закон 
Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской 
Федерации ............................................................................................... 3 
Комментарий к главе 1:.......................................................................... 5 
Глава 2. Действие уголовного закона  во времени и в 
пространстве ......................................................................................... 14 
Комментарий к главе 2:........................................................................ 16 
Раздел II. Преступление 
Глава 3. Понятие преступления и виды преступлений.................... 25 
Комментарий к главе 3:........................................................................ 28 
Глава 4. Лица, подлежащие уголовной ответственности ................ 37 
Комментарий к главе 4:........................................................................ 39 
Глава 5. Вина ....................................................................................... 45 
Комментарий к главе 5:........................................................................ 46 
Глава 6. Неоконченное преступление ............................................... 50 
Комментарий к главе 6:........................................................................ 51 
Глава 7. Соучастие в преступлении................................................... 59 
Комментарий к главе 7:........................................................................ 62 
Глава 8. Обстоятельства,  исключающие преступность деяния ..... 82 
Комментарий к главе 8:........................................................................ 85 
Раздел III. Наказание 
Глава 9. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.................... 110 
Комментарий к главе 9:...................................................................... 122 
Глава 10. Назначение наказания ...................................................... 146 
Комментарий к главе 10:.................................................................... 159 
Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания 
Глава 11. Освобождение от уголовной ответственности .............. 179 
Комментарий к главе 11:.................................................................... 182 
Глава 12. Освобождение от наказания ............................................ 193 
Комментарий к главе 12:.................................................................... 200 
Глава 13. Амнистия. Помилование. Судимость ............................. 212 
Комментарий к главе 13:.................................................................... 214 



 814

Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Глава 14. Особенности уголовной ответственности  и наказания 
несовершеннолетних .......................................................................... 218 
Комментарий к главе 14:.................................................................... 224 
Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера 
Глава 15. Принудительные меры медицинского характера .......... 236 
Комментарий к главе 15:.................................................................... 241 
Глава 15.1. Конфискация имущества .............................................. 254 
Комментарий к главе 15.1:................................................................. 255 
Особенная часть 
Раздел VII. Преступления против личности 
Глава 16. Преступления против жизни и здоровья ........................ 260 
Комментарий к главе 16:.................................................................... 272 
Глава 17. Преступления против свободы, чести  и достоинства 
личности .............................................................................................. 294 
Комментарий к главе 17:.................................................................... 298 
Глава 18. Преступления против половой  неприкосновенности и 
половой свободы личности................................................................ 307 
Комментарий к главе 18:.................................................................... 313 
Глава 19. Преступления против конституционных  прав и 
свобод человека и гражданина .......................................................... 324 
Комментарий к главе 19:.................................................................... 338 
Глава 20. Преступления против семьи  и несовершеннолетних ... 359 
Комментарий к главе 20:.................................................................... 363 
Раздел VIII. Преступления в сфере экономики 
Глава 21. Преступления против собственности ............................. 386 
Комментарий к главе 21:.................................................................... 396 
Глава 22. Преступления в сфере  экономической деятельности... 413 
Комментарий к главе 22:.................................................................... 450 
Глава 23. Преступления против интересов службы  в 
коммерческих и иных организациях................................................. 477 
Комментарий к главе 23:.................................................................... 482 
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка 
Глава 24. Преступления против  общественной безопасности ..... 491 
Комментарий к главе 24:.................................................................... 515 



 815

Глава 25. Преступления против здоровья населения  и 
общественной нравственности.......................................................... 553 
Комментарий к главе 25:.................................................................... 580 
Глава 26. Экологические преступления .......................................... 602 
Комментарий к главе 26:.................................................................... 615 
Глава 27. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного  или водного 
транспорта ........................................................................................... 636 
Комментарий к главе 27:.................................................................... 643 
Глава 28. Преступления в сфере  компьютерной информации..... 649 
Комментарий к главе 28:.................................................................... 652 
Раздел X. Преступления против государственной власти 
Глава 29. Преступления против основ  конституционного строя 
и безопасности государства............................................................... 653 
Комментарий к главе 29:.................................................................... 660 
Глава 30. Преступления против государственной  власти, 
интересов государственной службы и службы  в органах 
местного самоуправления.................................................................. 688 
Комментарий к главе 30:.................................................................... 704 
Глава 31. Преступления против правосудия................................... 732 
Комментарий к главе 31:.................................................................... 744 
Глава 32. Преступления против порядка управления .................... 759 
Комментарий к главе 32:.................................................................... 767 
Раздел XI. Преступления против военной службы 
Глава 33. Преступления против военной службы .......................... 786 
Комментарий к главе 33:.................................................................... 795 
Раздел XII. Преступления против мира и безопасности 
человечества 
Глава 34. Преступления против мира  и безопасности 
человечества........................................................................................ 803 
Комментарий к главе 34:.................................................................... 806 

 



 816

Учебное издание 
 
 
 

Татьяна Григорьевна Понятовская (научный редактор) 
Ленина Дмитриевна Ермакова 
Юлия Викторовна Грачева 

Виктор Филиппович Караулов 
Татьяна Юрьевна Орешкина 

Виктория Владимировна Палий 
Тамара Дмитриевна Устинова 

Валерий Евгеньевич Зварыгин (отв.редактор) 
 
 

КОММЕНТАРИЙ 
К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (поглавный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерный набор Н. С. Умникова 
Подписано в печать 00.00.00. Формат 60x84 1/16. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,00. Уч.-изд. 0,00. 

Тираж 100 экз. Заказ № . 
 
 
 

Издательство «Jus est» 
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д.1, корп. 4. 


