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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественный порядок определяют как необходимую предпосылку 

социально одобряемого функционирования государственных учреждений и 

предприятий, общественных организаций, нормальной общественно-

политической, производственной и иной социальной деятельности, а также 

нормального быта и отдыха граждан.  

Применительно к конкретным видам преступлений общественный 

порядок как объект преступного деяния понимается в узком смысле. 

В узком смысле слова общественный порядок означает правила 

поведения людей в общественных местах, их взаимоотношения, 

обеспечивающие нормальную деятельность учреждений и 

правоохранительных органов, личные права отдельных граждан, а также права 

и интересы неопределенного круга лиц.  

Раздел о преступлениях против общественной безопасности и 

общественного порядка как самостоятельное структурное подразделение в 

Уголовном кодексе России выделен впервые. Принимая решение об 

объединении рассматриваемых преступлений в одну группу, законодатель 

руководствовался необходимостью обеспечения всесторонней охраны таких 

важных социальных благ, как безопасность общества и порядок в нем. На 

протяжении всей истории цивилизации безопасность и порядок являлись 

одними из главных целей и неотъемлемыми слагаемыми деятельности людей, 

социальных групп, обществ, государств и мирового сообщества. Забота о 

безопасности и порядке имманентно присуща каждой частице социальной 

структуры общества – от конкретного индивида до предельно широкого 

объединения людей. 

Первым составляющим элементом родового объекта раздела IX 

Уголовного кодекса Российской Федерации является общественная 

безопасность. Термин «безопасность» достаточно давно утвердился в учебной 

литературе и доктрине уголовного права (государственная безопасность, 

общественная безопасность, безопасность личности, экологическая 

безопасность, безопасность движения и т.д.). В последние годы в 

законодательстве закреплен и термин «национальная безопасность». Под 

национальной безопасностью Российской Федерации понимается 

безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в Российской Федерации. Согласно 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 

г. N 1300 (в ред. от 10 января 2000 г. N 24), она представляет собой систему 

взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. Таким образом, безопасность личности, общественная 

безопасность и государственная безопасность являются видовыми 

составляющими национальной безопасности. 



 

Целью освоения дисциплины «Преступления против общественной 

безопасности» является формирование у студентов системы знаний 

положений уголовного закона, касающихся ответственности за преступления 

против общественной безопасности, научных представлений об этом 

институте, а также выработка практических навыков и умений, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности при осуществлении 

противодействия названным посягательствам. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих 

задач: освоить нормативную базу (как международно-правовую, так и 

национальную) уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 

общественной (общей) безопасности; 

– способствовать усвоению студентами основных теоретических 

проблем в соответствующей сфере; 

– сформировать навыки сравнительно-правового анализа регламентации 

преступлений против общественной (общей) безопасности в международном 

и зарубежном уголовном законодательстве; 

– сформировать навыки работы с нормативным материалом для 

совершения в сфере борьбы с названными преступлениями юридических 

действий в точном соответствии с уголовным законом; 

– развивать у студентов способность правильно толковать уголовный 

закон и юридически правильно квалифицировать конкретные факты 

совершения соответствующих преступлений; 

– выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать 

свои мысли, правильно употреблять специальную терминологию; 

– формировать готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению общественной безопасности. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны 

Наименование тем практических 

занятий 

Обьем 

часов 

 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 7 семестр   

 Раздел 1. Общая характеристика 

преступлений против общественной 

безопасности 

  

1 Тема 1. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

преступлений террористической 

направленности. 

4  

2 Тема 2. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

4  



 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

3 Тема 3. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с нарушением 

правил обращения с общеопасными 

предметами. 

4  

4 Тема 4. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

4  

5 Тема 5. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

4  

 Раздел 2. Методика раскрытия 

преступлений против общественной 

безопасности. 

  

6 Тема6. Методика раскрытия и 

квалификация преступлений 

террористической направленности. 

4  

7 Тема 7. Методика раскрытия и 

квалификация преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

4  

8 Тема 8. Методика раскрытия и 

квалификация  преступлений против 

общественного порядка. 

4  

9 Тема 9. Методика раскрытия и 

квалификация преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

4  

 Итого за 7 семестр: 36  

 Итого: 36  

 

 

 

 

 

 

 



 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны 

Наименование тем практических 

занятий 

Обьем 

часов 

 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

 8 семестр   

 Раздел 1. Общая характеристика 

преступлений против общественной 

безопасности 

  

2 Тема 2. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

4  

 Итого за 8 семестр: 4  

 Итого: 4  

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

 

Практическое занятие №1. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика преступлений террористической 

направленности. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления об 

уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений 

террористической направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

преступлений террористической направленности 

Уметь: раскрывать Общую характеристику преступлений против 

общественной безопасности 

Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 
Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 



 

Теоретическая часть: 

Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка представляют собой предусмотренные Уголовным кодексом 

умышленные или неосторожные общественно опасные деяния (действия или 

бездействие), причиняющие существенный вред безопасным условиям 

жизни общества, здоровью населения и общественной создающие реальную 

угрозу причинения такого вреда. 

Раздел о преступлениях против общественной безопасности и 

общественного порядка как самостоятельное структурное подразделение в 

Уголовном кодексе России выделен впервые. Принимая решение об 

объединении рассматриваемых преступлений в одну группу, законодатель 

руководствовался необходимостью обеспечения всесторонней охраны таких 

важных социальных благ, как безопасность общества и порядок в нем. На 

протяжении всей истории цивилизации безопасность и порядок являлись 

одними из главных целей и неотъемлемыми слагаемыми деятельности людей, 

социальных групп, обществ, государств и мирового сообщества. Забота о 

безопасности и порядке имманентно присуща каждой частице социальной 

структуры общества - от конкретного индивида до предельно широкого 

объединения людей. 

Первым составляющим элементом родового объекта разд. IX УК РФ 

является общественная безопасность. Термин "безопасность" достаточно 

давно утвердился в учебной литературе и доктрине уголовного 

права (государственная безопасность, общественная безопасность, 

безопасность личности, экологическая безопасность, безопасность движения 

и т.д.). В последние годы в законодательстве закреплен и термин 

"национальная безопасность". Под национальной безопасностью Российской 

Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как 

носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской 

Федерации. Согласно Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. N 

1300 (в ред. от 10 января 2000 г. N 24), она представляет собой систему 

взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

жизнедеятельности. Таким образом, безопасность личности, общественная 

безопасность и государственная безопасность являются видовыми 

составляющими национальной безопасности. 

Понятие "общественная безопасность" впервые было использовано в 

Уголовном кодексе 1922 г. в названии гл. 8 Особенной части "Нарушение 

правил, охраняющих народное здравие, общественную безопасность и 

публичный порядок". Однако само понятие "безопасность" было раскрыто 

лишь в Законе РФ от 15 марта 1992 г. "О безопасности". Согласно ст. 1 данного 

Закона "безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз". Это 

определение основывается на лингвистическом представлении о безопасности 

как "отсутствие опасности, сохранность, надежность" или "положение, при 

http://be5.biz/terms/p4.html
http://be5.biz/terms/o12.html
http://be5.biz/terms/i23.html
http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/u3.html
http://be5.biz/terms/u3.html
http://be5.biz/terms/l2.html
http://be5.biz/terms/v7.html
http://be5.biz/terms/p17.html
http://be5.biz/terms/z4.html


 

котором не угрожает опасность кому-чему-нибудь". Тем самым законодатель 

подчеркивает, что безопасность выступает в качестве определенного 

социального явления со всеми присущими ему свойствами, важного 

социального блага, к сохранению и поддержанию которого государство и 

общество предпринимают всесторонние меры. 

Как правовое явление и объект уголовно-правовой охраны 

общественная безопасность стала объектом серьезных научных исследований 

сравнительно недавно. До недавних пор большинство авторов связывали 

понятие "общественная безопасность" с нарушением либо правил 

взаимодействия людей с техническими системами, либо правил обращения с 

общеопасными предметами. Так, Г.А.Туманов и В.И.Фризко пишут: "В 

юридическом смысле общественная безопасность представляет собой 

совокупность опосредованных источниками повышенной опасности 

отношений, регулируемых юридическими, техническими и 

организационными нормами с целью предотвращения и устранения угрозы 

жизни и здоровью людей, материальным ценностям и окружающей среде". 

При таком подходе на первый план выдвигается "технический" характер 

общественной безопасности, но собственно содержательная сторона ее 

зачастую остается вне поля зрения и исследователей, и правоприменителей. 

Однако в специальной литературе высказывались и другие точки зрения. 

Например, по мнению В.П.Тихого, общественная безопасность как объект 

преступлений представляет собой определенную систему социалистических 

общественных отношений, обеспечивающих предотвращение и устранение 

общей опасности насильственного причинения вреда правоохраняемым 

интересам в целом, гарантирующих тем самым их устойчивость и надежность. 

По мнению авторского коллектива одного из последних учебников, понятием 

"общественная безопасность" обозначается состояние защищенности 

личности, общества и государства преимущественно от разнообразных 

внутренних угроз общеопасного характера. Полагаем, что отождествление 

общественной и национальной безопасности, несмотря на определенную 

близость и схожесть этих понятий, необоснованно, поскольку первая является 

лишь составной частью второй, о чем говорилось выше. 

Общественная безопасность как социальное явление и как объект 

уголовно-правовой охраны носит сложный и многоаспектный характер. Она 

представляет собой определенную совокупность общественных отношений, 

регулирующих безопасные условия жизни общества. В названном смысле 

общественная безопасность является не только одной из потребностей 

общества, но и общим благом, общей ценностью, в сохранении и развитии 

которой заинтересованы и государство, и общество, и граждане. Обеспечение 

общественной безопасности - гарантия создания в обществе таких социальных 

условий, при которых человек, его физические и духовные блага становятся 

действительно высшей социальной ценностью, а сам он может чувствовать 

себя социально защищенным. Социальная функция общественной 

безопасности выражается в том, что, отражаясь в общественной психологии, 

общественном сознании, она ассоциируется с определенным уровнем 
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уверенности граждан в защищенности общества и конкретного гражданина от 

общественно опасных посягательств, неприкосновенности основных 

социальных благ. Чем больше реальные усилия общества и государства по 

обеспечению системы общественной безопасности, тем более уверенно 

чувствуют себя граждане в процессе вступления в различные социальные 

связи. 

Общество в значительной степени является саморегулирующейся 

системой, нормальное функционирование и поступательное развитие которой 

невозможно без удовлетворения определенных объективных и жизненно 

необходимых потребностей. Обеспечение и поддержание соответствующего 

уровня безопасности общества - одна из таких социальных потребностей. 

Основная нагрузка по формированию системы обеспечения общественной 

безопасности лежит на государстве. Система обеспечения общественной 

безопасности представляет собой совокупность мер политического, 

правового, экономического, организационного, научно-технического и иного 

характера, имеющую основной задачей поддержание социально приемлемого 

уровня общественной безопасности. 

Структурно система безопасности общества включает в себя: 

а) наличие разработанной доктрины безопасности, которая выступает 

как определенная идеология, способная объединить общество, и 

одновременно как программа действий; 

б) правовую основу, т.е. систему законов и иных правовых норм, 

позволяющих защищать интересы общества и составляющих его элементов 

(людей, социальных групп, политических и общественных объединений, 

общественного сознания и т.д.); 

в) систему государственных органов, обеспечивающих безопасность 

общества; 

г) общественную систему безопасности - совокупность 

неправительственных, общественных, самодеятельных институтов и 

организаций, которая базируется на активности населения и способности 

общества противостоять угрозам и опасностям для него; 

д) корректную, основанную на демократических принципах, систему 

средств и методов обеспечения безопасности. 

Обязательным условием эффективного функционирования данной 

системы являются ответственность власти перед обществом, строгое 

выполнение ею своих обязанностей, ограничение пределов вмешательства 

государства в дела общества необходимыми рамками. В 

уголовном праве система обеспечения общественной безопасности носит 

нормативный характер и включает в себя правовые, технологические и 

организационные нормы, а также специальные правила безопасности. 

Содержание общественной безопасности нельзя сводить только к 

соблюдению различных правил по производству специальных работ и 

обращению с общеопасными предметами. Такой подход необоснованно 

ограничивает пределы общественной безопасности лишь сферой локальной 

или профессиональной деятельности, а ее содержание - специальной 
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безопасностью. Источником опасности для общества могут выступать не 

только опасные производства и предметы, но и опасные формы поведения 

людей, особенно выражающиеся в насильственных формах поведения. Если 

такой социальный источник направлен на тот же объект, что и "технический" 

источник, обладает такой же разрушительной силой и способен причинить 

такие же последствия, то данные факторы нельзя игнорировать при правовой 

оценке содеянного. В ряде случаев отдельные опасные формы поведения 

людей необходимо расценивать как угрожающие безопасности общества. 

Достаточно сложным является разрешение вопроса об объеме этого 

понятия, т.е. о том, какие именно отношения охватываются понятием 

"общественная безопасность". Преступления, посягающие на общественную 

безопасность, будь то транспортные, экологические или собственно 

преступления против общественной безопасности, неразрывно связаны с 

причинением физического, материального, организационного либо иного 

вреда гражданам, собственности, деятельности социальных институтов, 

окружающей природной среде. Вместе с тем данное утверждение не означает, 

что при совершении этих преступлений обязательно должен причиняться весь 

спектр указанного вреда. В конкретных случаях ущерб может носить или 

материальный, или физический, или организационный, или комбинированный 

характер, и причиняться лишь некоторым социальным благам, а не всем. 

Характеристика общественной безопасности как "комплексного" 

объекта означает, что он должен включать в себя всю совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

граждан, материальных ценностей, окружающей природной среды. Иной 

вывод означал бы лишение отношений общественной безопасности их 

содержательной стороны. К тому же без причинения вреда названным 

ценностям не может быть нарушения общественной безопасности как 

социального блага, выступающего в качестве предмета соответствующих 

отношений. Отсюда следует, что причинение физического, материального или 

иного вреда при совершении преступлений против общественной 

безопасности охватывается понятием "нарушение общественной 

безопасности" и не требует дополнительной квалификации по 

соответствующим статьям Уголовного кодекса. Исключением является лишь 

умышленное причинение смерти, которое требует самостоятельной оценки. 

Без нападения не может быть бандитизма, без насилия - захвата 

заложника, без причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или 

причинения крупного ущерба - нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта и т.д. 

Если соответствующие последствия не наступают или отсутствует угроза их 

наступления, то такие деяния нельзя рассматривать как преступления против 

общественной безопасности, а в некоторых случаях и вообще как 

преступления. Следует принимать во внимание и другое обстоятельство. 

Поскольку преступления против общественной безопасности причиняют вред 

или ставят под угрозу причинения вреда неопределенный круг лиц, 

материальных объектов, деятельность социальных институтов, постольку в 
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целом отношениям общественной безопасности как объекту посягательства 

ущерб причиняется всегда, вне зависимости от конкретных форм его 

проявления (материальный, физический, организационный). Поэтому прав 

А.И.Коробеев, который считает ошибочным представление о существовании 

дополнительных объектов транспортных преступлений. По нашему мнению, 

такой же вывод можно сделать и применительно ко всем преступлениям 

против общественной безопасности. 

Как правовое явление, общественная безопасность может иметь 

различное по объему содержание и рассматриваться в нескольких уровнях. 

Общественная безопасность как составная часть родового объекта 

посягательств, предусмотренных разд. IX УК "Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка" (общественная 

безопасность в широком смысле слова), характеризуется состоянием 

защищенности безопасных условий функционирования общества и 

общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности, 

экологической безопасности, безопасности движения и компьютерной 

информации. Общественная безопасность в узком смысле слова, как видовой 

объект посягательств, предусмотренных гл. 24 УК "Преступления против 

общественной безопасности", выражается в состоянии защищенности жизни и 

здоровья граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, 

общественного спокойствия, нормальной деятельности государственных и 

общественных институтов. 

По своей сути безопасность - явление полифункциональное. Поэтому 

наряду с обеспечением состояния защищенности (отсутствие опасности) 

основных благ общества от угроз и источников опасности она характеризуется 

и другими функциями, отражающими ее активный характер. В этом смысле 

справедливо отмечаются в литературе такие важнейшие свойства и функции 

безопасности, как снижать, ослаблять, устранять и предупреждать опасности 

и угрозы. Говоря о безопасности того или иного элемента, мы имеем в виду не 

только защищенность данного элемента от источников опасности, но и 

предупреждение и устранение опасности для него, а также поддержание 

такого уровня его защищенности, который является достаточным для 

нормального функционирования соответствующего элемента. 

Активная роль общественной безопасности находит свое выражение в 

функции предотвращения, устранения угрозы жизни и здоровью людей, 

материальным ценностям, окружающей среде и деятельности различных 

институтов, общества и государства от общественно опасных форм поведения 

человека, а также в поддержании такого уровня защищенности указанных 

благ, который является достаточным для выполнения людьми и обществом 

своих социальных функций. 

Таким образом, общественная безопасность представляет собой 

определенную совокупность общественных отношений, не только 

регулирующих безопасные условия жизни общества, но и поддерживающих 

такой уровень защищенности общества, который является достаточным для 

его нормального функционирования. 
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Вторым составляющим родового объекта разд. IX УК РФ является 

общественный порядок. В уголовном законодательстве термин 

"общественный порядок" впервые был закреплен в Кодексе 1960 г. в гл. 10 

"Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения". В Уголовном кодексе 1926 г. гл. 8 именовалась 

"Нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную 

безопасность и порядок", а в Кодексе 1922 г. гл. 8 была озаглавлена 

"Нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную 

безопасность и публичный порядок". В науке уголовного права не сложилось 

устоявшегося мнения о понятии "общественный порядок". При всей 

сложности и высокой степени оценочности наиболее оптимальное понятие 

общественного порядка было сформулировано И.Н.Даньшиным, как система 

общественных отношений, сложившихся на основе соблюдения норм права, 

направленных на поддержание общественного спокойствия и нравственности, 

взаимного уважения, надлежащего поведения граждан в общественных 

местах, отношений в сфере социального общения. 

В разделе IХ Особенной части Уголовного кодекса предусмотрен 

широкий круг деяний, которые существенно отличаются друг от друга по 

своим объективным и субъективным признакам. Вместе с тем эти деяния 

имеют общее свойство - они обладают способностью причинять весьма 

тяжкий вред здоровью граждан, собственности, нарушать и 

дезорганизовывать деятельность государственных и общественных 

институтов. Особенностью данных преступлений является то, что они 

посягают на интересы общества в целом как единого социального организма, 

которое наряду с личностью и государством является одной из важнейших 

социальных ценностей, подлежащих всесторонней и усиленной уголовно-

правовой охране. В отличие от ранее действовавшего законодательства в 

системе Уголовного кодекса РФ данная группа преступлений помещена на 

третье место после преступлений против личности и преступлений в 

сфере экономики, что свидетельствует об усилении внимания к проблемам 

обеспечения безопасности граждан и нормального функционирования 

общества и государства, повышения значимости этих ценностей в общей 

системе правоохраняемых объектов на современном этапе. 

Высокая степень социальной опасности преступлений против 

общественной безопасности обусловливается прежде всего внутренними 

свойствами этих преступлений. Они нарушают функциональную 

предназначенность общественной безопасности, для которой характерно 

обеспечение, во-первых, безопасности неопределенно широкого круга 

правоохраняемых интересов (личности, имущества, деятельности социальных 

институтов и т.д.); во-вторых, неприкосновенности жизни и здоровья 

неопределенно широкого круга лиц; в-третьих, охраны, наряду с 

общественной безопасностью, и других социальных благ. Например, 

устанавливая ответственность за терроризм, законодатель обеспечивает 

охрану не только общественной безопасности как самостоятельного 

социального блага, но и имущества, жизни, здоровья людей. Таким образом, 
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можно сказать, что общественная безопасность обладает свойством 

"комплексного" объекта уголовно-правовой охраны. Поэтому 

вышеизложенные свойства преступлений против общественной безопасности 

позволяют отграничивать их от преступлений против личности (убийств, 

причинения вреда здоровью и т.п.), собственности (хищений, уничтожения 

или повреждения имущества), порядка управления и т.д. Если в статьях о 

преступлениях против личности и собственности защищаются интересы пусть 

индивидуально не определенной, но все-таки конкретной личности или 

организации, то нормы о преступлениях против общественной безопасности 

имеют целью защиту безопасных условий жизнедеятельности общества в 

целом. Характерной чертой механизма совершения преступлений против 

общественной безопасности является то обстоятельство, что такие социальные 

ценности общества, как жизнь, здоровье, права и свободы личности, 

собственность и т.п., нарушаются опосредованно, путем причинения вреда 

отношениям, регламентирующим безопасные условия общества. Однако от 

этого данные преступления не становятся менее опасными, чем, например, 

преступления против личности или собственности. Поскольку здесь имеет 

место "комплексное" преступление и вред причиняется интересам не 

конкретной личности, а общественно значимым интересам - безопасным 

условиям общества в целом, постольку законодатель устанавливает 

достаточно суровые санкции за совершение преступлений против 

безопасности общества. 

С объективной стороны преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка большей частью совершаются путем 

активных действий: терроризм, бандитизм, хулиганство, незаконное 

изготовление оружия, вовлечение в занятие имеются и такие преступления (в 

основном это деяния, связанные с нарушением каких-либо правил), которые 

могут совершаться путем как действия, так и бездействия: нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики, сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, 

нарушение правил охраны окружающей среды при ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети и т.д. 

В ряде случаев рассматриваемые преступления характеризуются 

общеопасным способом их совершения (например, взрывы при терроризме, 

нападения при бандитизме, погромы при массовых беспорядках) либо 

нарушением специальных правил безопасности: нарушение правил пожарной 

безопасности, безопасности движения транспортных средств, правил 

обращения с общеопасными предметами (оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, радиоактивными 

веществами, наркотическими средствами или психотропными веществами и 

т.п.). 

Специфика объекта посягательства определяет и специфику 

общественно опасных последствий преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. В результате посягательств на 

общественную безопасность вред причиняется широкому (не определенному 
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ни количественно, ни индивидуально) кругу общественных интересов. Он 

может быть многовариантным: физический вpед личности (при этом в 

качестве потерпевших может выступать неопределенно большое число 

членов общества, по тем или иным причинам оказавшееся в месте и во время 

совершения преступления), имущественный ущеpб, нарушение 

общественного спокойствия, дезоpганизация ноpмальной деятельности 

социальных институтов, загрязнение окружающей природной среды и т.д. 

По законодательной конструкции значительная часть рассматриваемых 

преступлений сформулирована как преступления с формальным составом: 

захват заложника, пиратство, преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, нарушение 

правил международных полетов, создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ и др. В тех случаях, когда деяния 

совершаются путем нарушения каких-либо правил специальной безопасности 

либо посягают на окружающую природную среду, в законе, как правило, они 

формулируются по типу материальных составов, например, нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, загрязнение атмосферы и т.д. 

С субъективной стороны рассматриваемые преступления 

характеризуются как умышленной, так и неосторожной формой вины. 

Подавляющее большинство преступлений, предусмотренных главами 24, 25 и 

26 УК, совершаются только умышленно, для большинства преступлений, 

связанных с нарушением правил специальной безопасности и транспортных 

преступлений, наоборот, свойственна неосторожная форма вины. В ряде 

составов преступлений против общей безопасности (ст. 205, 206, 209, 210, 211, 

227 УК) обязательным признаком является наличие специальной цели, 

которой руководствуются виновные лица. 

Субъекты преступлений - большей частью общие, т.е. вменяемые лица, 

достигшие 16-летнего возраста. Вместе с тем за некоторые преступления 

к уголовной ответственности могут привлекаться и лица по достижении 14 лет 

(ст. 205, 206, 207, ч. 2 и 3 ст. 213, 214, 226, 229, 267 УК - см. ст. 20 УК). При 

совершении ряда преступлений (ст. 219, 225, ч. 5 ст. 228, 237 и др.) для 

привлечения к ответственности необходимо, чтобы субъект, помимо общих 

признаков, обладал и определенными специальными качествами. 

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка будет неполной без указания на 

качественные особенности в законодательном регулировании 

ответственности за эти преступления по сравнению с Уголовным кодексом 

1960 г. К числу данных новелл относятся: 

а) более объемная система норм и их более четкая классификация в 

зависимости от группового объекта уголовно-правовой охраны. В связи с этим 

в структуре раздела выделяются 5 глав: гл. 24 "Преступления против 

общественной безопасности"; гл. 25 "Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности"; гл. 26 "Экологические 

преступления"; гл. 27 "Преступления против безопасности движения и 
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эксплуатации транспорта"; гл. 28 "Преступления в сфере компьютерной 

информации". Последняя глава является новой для уголовного 

законодательства нашего государства. Компьютеризация социально-

экономических и управленческих отношений и повышение значимости 

информации требуют обеспечения безопасности граждан и общества от 

негативных издержек научно-технического прогресса и, в частности, от 

преступлений в данной сфере. При этом в гл. 24 сосредоточиваются нормы об 

общих видах преступлений против общественной безопасности, а в гл. 25, 26, 

27 и 28 - нормы о посягательствах на специальные виды общественной 

безопасности; 

б) декриминализация ряда преступлений, потерявших в современных 

условиях прежний уровень общественной опасности (самовольная без 

надобности остановка поезда, организация азартных игр, умышленная потрава 

посевов и ряд других, всего более десятка); 

в) криминализация ряда деяний (порядка 20), уголовная ответственность 

за совершение которых ранее либо вообще не предусматривалась, либо 

наступала по другим общим нормам Кодекса (организация преступного 

сообщества, вандализм, пиратство, незаконное изготовление оружия, 

оставление места дорожно-транспортного происшествия, компьютерные 

преступления и др.). Одновременно в разд. IX Кодекса вследствие уточнения 

объекта посягательства и для соблюдения системности Особенной части 

перемещен ряд норм, которые ранее предусматривались в иных главах: о 

бандитизме, захвате заложников, массовых беспорядках, выпуске или 

продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, организации объединений, посягающих на 

личность и права граждан, и др.; 

г) более четкое и последовательное изложение признаков основных и 

квалифицированных видов преступлений, что устраняет двойственное 

понимание отдельных признаков и лучше отражает природу анализируемых 

преступлений; 

д) значительно широкое использование практики освобождения 

виновных от уголовной ответственности в случаях добровольности отказа от 

продолжения совершения преступлений и отсутствия в их действиях 

иного состава преступления. Такие примечания содержатся уже в 5 статьях 

Кодекса (о терроризме, захвате заложника, об организации незаконного 

вооруженного формирования или участии в нем, о незаконном приобретении, 

передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконном 

изготовлении оружия); 

е) в целом усилена ответственность за такие наиболее опасные 

преступления, как терроризм, бандитизм, незаконный оборот оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и др. Вместе с тем, 

поскольку преступления против общественной безопасности не направлены 

непосредственно против жизни человека, постольку в соответствии со ст. 

20 Конституции РФ из санкции ряда статей (о терроризме, бандитизме, угоне 
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судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава) исключена смертная казнь как мера наказания. 

Устанавливая уголовную ответственность за определенные формы 

общественно опасного поведения, законодатель одновременно, в зависимости 

от поставленных целей, осуществляет их систематизацию, т.е. на основании 

различных критериев объединяет преступления в определенные группы. 

Законодательная систематизация преследует цель - выделение общих 

специфических признаков и, в случае необходимости, придание им 

определенного уголовно-правового значения. Классификации могут быть 

различными, однако Уголовный кодекс 1996 г., как и предыдущие кодексы, 

основанием для разделения преступлений на группы избирает прежде всего 

родовой объект посягательства, т.е. группу охраняемых уголовным 

законом однородных взаимосвязанных между собой общественных 

отношений. По этому критерию группируются и сосредоточиваются в разд. IХ 

УК "Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка". Однако в отличие от Уголовных кодексов 1922, 1926 и 1960 гг. 

система Особенной части Кодекса 1996 г. изложена более сложно и имеет 

трехзвенную, а не двухзвенную структуру. Эта Особенная часть делится на 

разделы (первый уровень), разделы, в свою очередь, - на главы (второй 

уровень), а последние - на статьи, предусматривающие конкретные составы 

преступлений (третий уровень). Поэтому следует говорить о классификации 

по родовому (первый уровень), видовому (второй уровень) и 

непосредственному объекту (третий уровень). 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 

безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 
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определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Тема 2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления об 

уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений 

,связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Уметь: раскрывать общую характеристику преступлений против 

общественной безопасности 

Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – интеллектуальная 

дуэль 

Теоретическая часть: 

Незаконные оборот и (или) использование оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств - это 

предусмотренные ст. 222-2261 УК общественно опасные деяния (действия или 

бездействие), осуществляемые умышленно или по неосторожности, 

посягающие на общественную безопасность и способные причинить вред 

жизни, здоровью человека или повлечь иные, в том числе тяжкие последствия. 

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве 

системы общественной безопасности, в угрозе применения (использования, 

уничтожения) указанных предметов. 

В общем массиве регистрируемой преступности и наказуемости в 

России незаконный оборот и использование оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств занимает 
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незначительное место. Так, в числе всех осужденных в России лиц доля 

осужденных по ст. 222-226 УК составляла: в 1997 г. - 2,65%; в 1998 г. - 2,91%; 

в 1999 г. - 2,81%; в 2000 г. - 2,48%; в 2001 г. - 2,55%; в 2002 г. - 2,77%; в 2003 

г. - 2,6%; в 2004 г. - 1,26%; в 2005 г. - 1,18%; в 2006 г. - 1,07%; в 2007 г. - 1,01%; 

в 2008 г. - 0,97%; в 2009 г. - 0,1%; в 2010 г. - 1,14%; в 2011 г. - 1,18%. 

Основной объект преступных посягательств - общественная 

безопасность. Возможен дополнительный объект - чужая собственность (см. 

ст. 226 УК). Могут быть факультативные объекты - жизнь, здоровье человека, 

его честь, достоинство, свобода, чужая собственность. 

Предметы посягательства - изготовленные (в том числе незаконно 

изготовленные, прошедшие ремонт, переделку) самодельным или 

промышленным способом, отечественного или иностранного производства 

огнестрельное оружие, его основные части или комплектующие детали к нему, 

боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, газовое, холодное, в 

том числе метательное оружие, а также в контексте ч. 2 ст. 225 и ч. 2 ст. 226 

УК ядерное, химическое или другие виды оружия массового поражения; 

материалы/оборудование, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения (см. ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 

150-ФЗ). Для применения рассматриваемых статей достаточно установить 

наличие одного предмета преступного посягательства. 

Взрывпакеты, имитационно-пиротехнические и осветительные 

средства, а также сигнальные, осветительные, имитационные, строительные, 

газовые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента 

(снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения 

цели, не относятся к боеприпасам, взрывчатым веществам, взрывным 

устройствам (см. абз. 3 п. 4, абз. 3 п. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 12.03.2002 № 5 "О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств", ред. от 06.02.2007 (далее - постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5); БВС РФ. 2001. № 4. С. 17). 

Не следует относить к оружию в контексте ст. 222-2261 УК 

пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные 

пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, 

сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 

производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные 

с оружием (см. абз. 5 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 № 5). 

Объективная сторона составов преступлений выражается деянием в 

форме действия или бездействия. Активное преступное поведение может быть 

отражено в незаконных приобретении, передаче, сбыте, перевозке, ношении, 

изготовлении, переделке, ремонте, хищении, вымогательстве предметов 

посягательства (см. ст. 222, 223, 226 УК). Пассивное поведение - в 

ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств (см. ст. 225 УК). 



 

Если лицо нарушает сроки регистрации (перерегистрации) оружия или 

сроки постановки его на учет, то речь должна идти не о преступлении (см. ст. 

222 УК), а об административном правонарушении (см. ст. 20.11 КоАП). 

По законодательной конструкции составы преступлений являются, как 

правило, формальными (см. ст. 222, 223, ч. 1 ст. 2261 УК). Преступления 

окончены (составами) в момент завершения хотя бы одного из указанных в 

статьях действий независимо от наступления материальных общественно 

опасных последствий. Некоторые составы материальные, в частности, 

отраженные: в ст. 224 УК (преступление окончено (составом) в момент 

наступления тяжких последствий), в ч. 1 ст. 225 УК (преступление окончено 

(составом) в момент хищения или уничтожения предмета посягательства либо 

в момент наступления иных тяжких последствий). Некоторые составы 

формально-материальные, в частности, отраженные: в ч. 2 ст. 225 УК 

(преступление окончено (составом) в момент наступления тяжких 

последствий (в материальной части конструкции) либо в момент 

возникновения угрозы наступления тяжких последствий (в формальной части 

конструкции)); в ст. 226 УК (преступление окончено (составами) в момент 

причинения ущерба собственнику в случае хищения |в любой форме, кроме 

разбоя] предмета преступного посягательства (в материальной части 

конструкции) либо в момент предъявления требования передачи предмета 

посягательства в случае вымогательства (в формальной части конструкции)); 

в ч. 2, 3 ст. 2261 УК (преступление окончено (составом) в момент причинения 

вреда здоровью человека, осуществляющего таможенный или пограничный 

контроль (в материальной части конструкции) либо в момент контрабанды 

соответствующих предметов с применением насилия, не опасного для 

жизни/здоровья человека или должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, либо организованной группой (в формальной части 

конструкции)). 

Субъект преступных посягательств, как правило, общий, т.е. физическое 

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего 

возраста, а в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ст. 226 

УК, - 14-летнего возраста. Возможен и специальный субъект - владелец 

оружия или лицо, которому оно вверено (см. ст. 224, 225 УК). 

Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла. В некоторых случаях возможно неосторожное психическое 

отношение виновного к совершенному преступному деянию (см. ст. 224, 225 

УК). Корыстная цель является обязательной для квалификации деяния как 

преступления но ст. 226 УК. 

К ст. 222 и 223 УК присоединены примечания, предусматривающие 

освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Вопросы и задания: 

1. Общая характеристика преступлений, посягающих на 

безопасность обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами. 



 

2. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). 

3. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ). 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Тема 3. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. 

  

Цель – сформировать у студентов первичные представления об 

уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений, 

связанных с нарушением правил обращения с общеопасными предметами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. 

Уметь: раскрывать Общую характеристику преступлений против 

общественной безопасности 
Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html
http://www.iprbookshop.ru/39698
http://www.iprbookshop.ru/49617


 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 
Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий (ст. 218 УК РФ). Объект преступления - безопасность обращения со 

взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами и пиротехническими 

изделиями. 

Предмет преступления - взрывчатые, легковоспламеняющиеся 

вещества и пиротехнические изделия. 

Взрывчатые вещества - это соединения и смеси, способные к быстрому 

самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву). К ним 

относятся порох, тротил, динамит, аммонал и т. п. 

Легковоспламеняющимися являются горючие вещества, не являющиеся 

взрывчатыми, но требующие строгого соблюдения правил обращения в силу 

их способности к возгоранию под воздействием огня и других внешних 

факторов. Ими могут быть бензин, олифы, азотная и иные кислоты и др. 

Под пиротехническими изделиями понимаются предметы, снаряженные 

взрывчатыми и быстрогорящими веществами, предназначенные для подачи 

сигналов, имитации боя, иллюминации. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил: 

учета; хранения; перевозки; использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также в 

незаконной пересылке этих веществ по почте или багажом, если эти деяния 

повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека. 

Бланкетный характер анализируемой нормы требует обязательного 

обращения к нормативным актам, определяющим правила учета, хранения, 

перевозки, использования и пересылки взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. 

Преступление имеет материальный состав и признается оконченным с 

момента наступления тяжких последствий, под которыми понимаются: 

смерть человека; причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

хотя бы одного человека; разрушение ценных объектов; нарушение 

нормальной работы предприятий и т. п. 

Наступившие последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью 

или смерти человека должны находиться в причинной связи с допущенными 

нарушениями правил учета, хранения, перевозки, использования или 

пересылки указанных веществ и изделий. 

Субъективная сторона преступления - вина в форме неосторожности. 

Субъект преступления при нарушении правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий специальный - лицо, на которое возложены такие 



 

обязанности по роду своей работы. При незаконной пересылке этих веществ 

по почте или багажом - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 

лет. 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК 

РФ) имеет значительное сходство с уже рассмотренным составом преступного 

нарушения правил безопасности ведения горных, строительных или иных 

работ. 

Объект преступления - пожарная безопасность. В соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» 

пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Объективная сторона преступления заключается в нарушении путем 

действия или бездействия определенных требований пожарной безопасности, 

совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если 

это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. 

Под требованиями пожарной безопасности подразумевается комплекс 

положений, устанавливающих порядок соблюдения правил, норм и 

стандартов, направленных на предотвращение пожаров, обеспечение 

безопасности людей на случай возникновения пожаров, обеспечение объектов 

народного хозяйства и населенных пунктов средствами противопожарной 

защиты и пожарной техники, других правил пожарной безопасности. 

Нарушение этих требований по ч.1 ст. 219 УК РФ признается 

преступлением, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью хотя 

бы одного человека. С этого момента преступление признается оконченным. 

Субъективная сторона преступления - вина в форме неосторожности. 

Субъектом преступления, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ 

в постановлении «О судебной практике по делам о нарушении правил 

пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 

поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем», является лицо, 

на которое возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) 

утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке правила 

пожарной безопасности (например, руководители предприятий и организаций 

всех форм собственности и уполномоченные ими лица, которые по 

занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу 

действующих нормативных правовых актов и инструкций непосредственно 

обязаны выполнять соответствующие правила либо обеспечивать их 

соблюдение на определенных участках работ; собственники имущества, в том 

числе жилища, наниматели, арендаторы и др. 

Часть 2 ст. 219 УК РФ предусматривает ответственность за то же 

деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Деяние, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, влечет ответственность по ч. 3 

ст. 219 УК РФ. 



 

Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). Объект преступления - 

безопасность оборота ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Предметом преступления являются ядерные материалы или 

радиоактивные вещества. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 года «Об 

использовании атомной энергии» ядерными материалами признаются 

материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся 

(расщепляющиеся) ядерные вещества. К ним относятся плутоний-238, уран-

233, уран-235 и другие изотопы трансурановых элементов. 

Радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам 

вещества, испускающие ионизирующее излучение (радий-226, цезий-137 и 

др.). 

Объективная сторона этого преступления характеризуется 

совершением следующих действий: незаконное приобретение, хранение, 

использование, передача или разрушение ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. 

Приобретение означает завладение ядерными материалами или 

радиоактивными веществами любым способом, кроме хищения и 

вымогательства, образующих состав самостоятельного преступления, 

предусмотренного ст. 221 УК РФ. 

Под хранением понимается удержание ядерных материалов или 

радиоактивных веществ при себе, в помещениях и тайниках. 

Использование означает применение ядерных материалов или 

радиоактивных веществ не по назначению, в том числе и для совершения 

другого преступления. 

Передачей признается отчуждение ядерных материалов или 

радиоактивных веществ различными способами (продажа, дарение, обмен и т. 

п.). 

Разрушение выражается в видоизменении, уничтожении или 

расщеплении ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Приобретение, хранение, использование, передача и разрушение 

ядерных материалов или радиоактивных веществ являются незаконными 

действиями, влекущими уголовную ответственность по ч. 1 ст. 220 УК РФ, 

если они совершены без соответствующего разрешения (лицензии) 

компетентных органов. 

Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с 

момента совершения любого из перечисленных действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 220 УК РФ предусматривает ответственность за те же деяния, 

повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия. 



 

К иным тяжким последствиям относятся причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, массовое поражение людей и животных, радиоактивное 

заражение местности и т. п. 

Деяния, предусмотренные ч. 1 данной статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются по ч. 3 ст. 220 УК 

РФ. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ (ст. 221 УК РФ). Объект преступления - 

безопасность оборота ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Дополнительным непосредственным объектом выступают отношения 

собственности, а при квалифицированных видах этого преступления - 

здоровье человека. 

Предмет преступления - ядерные материалы или радиоактивные 

вещества. 

Объективную сторону преступления образует хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

По смыслу диспозиции ст. 221 УК РФ под хищением ядерных 

материалов или радиоактивных веществ понимается противоправное 

завладение ими любым способом (тайно, открыто, путем обмана или 

злоупотребления доверием) и обращение в пользу виновного или других лиц. 

Вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ 

означает требование передачи их под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 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. 

Потерпевшими при вымогательстве ядерных материалов или 

радиоактивных веществ выступают лица, в ведении или под охраной которых 

они находятся, а также иные лица, владеющие ядерными материалами или 

радиоактивными веществами на законных основаниях или противоправно. 

Хищение ядерных материалов или радиоактивных веществ 

признается оконченным преступлением с момента завладения ими, а 

вымогательство - с момента предъявления требования о передаче виновному 

или другим лицам ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 221 УК РФ устанавливает ответственность за хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, 

совершенные: группой лиц по предварительному сговору (п. «а»); лицом с 

использованием своего служебного положения (п. «в»); с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения 

такого насилия (п. «г»). 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ признаются совершенными группой лиц по предварительному 



 

сговору, если в них участвовали лица, заранее объединившиеся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

При хищении или вымогательстве ядерных материалов или 

радиоактивных веществ лицом с использованием своего служебного 

положения субъектом преступления выступает лицо, состоящее на службе в 

государственной или негосударственной (коммерческой и др.) организации. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, понимаются 

физическое насилие, выражающееся в нанесении ударов, побоев, ограничении 

или лишении свободы, и другие насильственные действия, не причинившие 

реального вреда здоровью. Угроза состоит в запугивании применением такого 

насилия. 

В ч. 3 ст. 221 УК РФ установлена ответственность за хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ, 

совершенные: а) организованной группой; б) с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия. 

Под хищением либо вымогательством ядерных материалов или 

радиоактивных веществ, совершенным организованной группой, понимается 

его совершение устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, выражается в 

причинении легкого, средней тяжести или тяжкого (ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ) 

вреда здоровью потерпевшего. Убийство и особо квалифицированный вид 

тяжкого вреда здоровью не охватываются диспозицией ч.3 данной статьи и 

дополнительно квалифицируются по ст. 105 или по ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ. 

Угроза выражается в запугивании применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК 

РФ). Оружие в России, как общеопасный предмет строго контролируется 

государством. Его оборот на территории Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом «Об оружии» 1996 г. Законодатель Федеральным 

законом от 24 ноября 2014 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»[109] исключил и из названия, и из содержания статьи слова 

«взрывчатых веществ и взрывных устройств», так как ответственность за 

оборот указанных предметов был выведен в отдельную уголовно-правовую 

норму, которая будет рассмотрена ниже. 

Объект преступления - общественная безопасность в сфере оборота 

огнестрельного, холодного и газового оружия, боеприпасов. 

Предмет преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, - 

огнестрельное оружие (за исключением гладкоствольного), его основные 

части и боеприпасы. 

В соответствии с Законом РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об 

оружии» огнестрельное оружие - это оружие, предназначенное для 

механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
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направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении от 12 марта 2002 года «О судебной 

практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» разъяснил, что 

под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного 

и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, 

конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного 

заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты 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. 

Под основными частями огнестрельного оружия следует понимать 

ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную коробку. 

Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, строительно-

монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства, предметы, 

сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и 

производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные 

с оружием, не относятся к оружию, ответственность за противоправные 

действия с которым предусмотрена настоящей статьей. 

Гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, 

его основные части и патроны к нему, а также огнестрельное оружие 

ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, являются 

предметом части 4 рассматриваемого преступления. 

Боевыми припасами служат предметы вооружения и метательное 

снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный, или вышибной заряды либо их сочетание (артиллерийские 

снаряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые 

ракеты и т. п.). 

Огнестрельное оружие, боеприпасы должны быть годными к 

использованию. Неисправное или учебное огнестрельное оружие лишь тогда 

может признаваться предметом этого преступления, когда виновный имел 

намерение и реальную возможность привести его в пригодное для стрельбы 

состояние. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 

рассматриваемой нормы, характеризуется совершением хотя бы одного из 

следующих незаконных действий: приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов 

к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных 

частей и патронов к нему). 

Под приобретением указанных предметов понимается получение их в 

постоянное или временное владение любым способом (покупка, обмен и т. п.). 



 

Передача означает временную переуступку огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов другим лицам, которым названные предметы 

не принадлежат. 

Под сбытом понимается отчуждение указанных предметов другим 

лицам (продажа, обмен, дарение и т. п.). 

Хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов 

означает фактическое обладание ими вне зависимости от конкретного 

местонахождения (в жилище, хозяйственных постройках, в специальном 

тайнике и т. п.). 

Под перевозкой понимаются действия по перемещению данных 

предметов независимо от способа транспортировки (автомобилем, поездом и 

т. п.). 

Ношение огнестрельного оружия, его основных частей, имеет место в 

случаях, когда виновный тайно или открыто держит их при себе (в кобуре, в 

кармане, за поясом и т. п.). 

Обязательный признак рассматриваемого преступления 

- незаконность оборота огнестрельного оружия. Указанные в ч. 1 ст. 222 УК 

РФ действия признаются незаконными, если они совершены лицом, не 

имеющим лицензии на оборот огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов либо совершены в отношении огнестрельного оружия и 

боеприпасов, запрещенных к обороту на территории РФ. 

Оконченным преступление является с момента совершения любого из 

указанных в законе действий. Хранение огнестрельного оружия, боеприпасов 

представляет собой длящееся преступление. 

Субъективная сторона преступления предполагает вину в 

виде прямого умысла. Приобретение, хранение, перевозка или пересылка, а 

также ношение огнестрельного оружия (за исключением гражданского 

огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 

частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

его основных частей и патронов к нему), боеприпасов с целью использования 

их для совершения каких-либо тяжких или особо тяжких преступлений 

(например, убийства) образуют совокупность анализируемого преступления и 

приготовления к конкретному тяжкому или особо тяжкому посягательству. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 ст. 222 УК РФ установлена ответственность за те же деяния, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 данной 

статьи - организованной группой. 

В соответствии с ч. 4 ст. 222 УК наказуем незаконный 

сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного 

оружия. 

Согласно Закону РФ «Об оружии» газовое оружие - это пистолеты, 

револьверы, механические распылители и аэрозольные устройства, 



 

снаряженные слезоточивыми раздражающими веществами, разрешенными к 

применению Министерством здравоохранения РФ. 

Гражданское огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие – относится к охотничьему, спортивному, либо 

служебному оружию и не предназначено для причинения смерти человеку. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное 

оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического 

поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона 

травматического действия, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения 

смерти человеку. 

Холодное оружие - это оружие, предназначенное для поражения цели с 

помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с 

объектом поражения. 

Холодное метательное оружие - это оружие, предназначенное для 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 

движение с помощью мускульной силы человека либо механического 

устройства. 

Уголовная ответственность по ч. 4 ст. 222 УК РФ предусмотрена за 

незаконный сбыт данных предметов. Сбыт гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, холодного оружия, в том числе метательного, 

газовых пистолетов и револьверов признается незаконным, если такие 

действия совершены без лицензии, выдаваемой органами внутренних дел. 

Признаки действий, образующих сбыт гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газового и холодного оружия, в том числе 

метательного, не отличаются от аналогичных действий, рассмотренных 

применительно к ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

В соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ освобождается от 

уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее огнестрельное 

оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также 

холодное и газовое оружие, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, 

указанных в настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при 

производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК 

РФ). Статья введена Федеральным законом от 24.11.2014 № 370-ФЗ[110]. 

Законодатель, учитывая повышенную опасность взрывчатых веществ и 

взрывных устройств для общественной безопасности специально выделил 

ответственность за их незаконный оборот в отдельную уголовно правовую 

норму. 

Объект преступления - общественная безопасность в сфере оборота 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Предмет преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ, - 

взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

Взрывчатые вещества - это химические соединения и их смеси, 

способные к взрыву без доступа кислорода (под воздействием внешних 

импульсов - порох, тротил и др.). 

Взрывные устройства - это промышленные или самодельные изделия, 

функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для 

инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и др.). 

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся 

к взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 

рассматриваемой нормы, характеризуется совершением хотя бы одного из 

следующих незаконных действий: приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Эти 

действия полностью аналогичны рассмотренным действиям в ч. 1 ст. 222 УК 

РФ. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Законодатель снизил возраст наступления уголовной ответственности в 

данном случае, учитывая, что подростки при его достижении вполне 

понимают противоправность обращения с взрывчатыми веществами или 

взрывными устройствами, осознают опасность своих действий и могут 

предвидеть негативные последствия. 

Субъективная сторона преступления выражается прямом умысле. 

В ч. 2 ст. 222.1 УК РФ установлена ответственность за те же деяния, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 данной 

статьи - организованной группой. 

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, 

освобождается от уголовной ответственности по данной статье. 

Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК 

РФ). Объект преступления - общественная безопасность в сфере оборота 

оружия, боевых припасов. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1-3 ст. 223 УК РФ 

является огнестрельное оружие, (за исключением огнестрельного оружия 

ограниченного поражения), боеприпасы, а также основные части к 

огнестрельному оружию. 

Объективную сторону преступления предусмотренного ч. 1-3 

образуют следующие действия: а) незаконное изготовление огнестрельного 

оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия 

ограниченного поражения); б) незаконный ремонт указанных предметов; в) 

незаконное изготовление боеприпасов. 

Под изготовлением огнестрельного оружия, его основных частей и 

боеприпасов понимается их создание без получения в установленном порядке 

лицензии или восстановление утраченных поражающих свойств, а также 

переделка каких-либо предметов, в результате которых они приобрели 



 

свойства огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему и 

боеприпасов. 

Ремонт огнестрельного оружия и его основных частей означает 

восстановление их поражающих свойств. 

Указанные в диспозиции ч. 1 ст. 223 УК РФ действия влекут уголовную 

ответственность, при условии, если они совершены незаконно. В соответствии 

со ст. 16 Федерального закона «Об оружии» производство оружия 

(изготовление и ремонт оружия, а также изготовление боеприпасов) 

осуществляется только на государственных предприятиях, имеющих 

лицензию на производство оружия. Поэтому незаконными являются 

изготовление или ремонт огнестрельного оружия и его основных частей, а 

также изготовление боеприпасов в негосударственных предприятиях 

отдельными лицами либо в государственных предприятиях, но при отсутствии 

лицензии на производство оружия. 

Оконченным преступление является с момента изготовления или 

ремонта указанных в диспозиции ч. 1 ст. 223 УК РФ предметов. 

Субъективная сторона преступления предполагает только прямой 

умысел. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 223 УК РФ предусматривает ответственность за те же деяния, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, а ч.3 данной статьи 

- организованной группой. 

В соответствии с ч. 4 ст. 223 УК РФ наказуемо незаконное изготовление 

огнестрельного оружия ограниченного поражения либо незаконное 

изготовление газового оружия, холодного оружия, метательного оружия, а 

равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к 

огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 223 УК РФ 

является огнестрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие, 

холодное оружие, метательное оружие, патроны к огнестрельному оружию 

ограниченного поражения либо газовому оружию. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения - короткоствольное и 

бесствольное оружие, предназначенное для механического поражения живой 

цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического 

действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда, и не предназначенное для причинения смерти человеку. 

Под газовым понимается оружие, предназначенное для временного 

поражения цели, в качестве которой может выступать человек или животное, 

путем применения токсичных веществ, оказывающих слезоточивое, 

раздражающее либо иное воздействие. Для его приобретения и хранения 

необходимо получение лицензии. 

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, также относятся 

к газовому оружию, но могут приобретаться свободно. В России оборот 

любого газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, 



 

отравляющими или иными веществами, способными причинить вред 

здоровью, запрещен. 

Вопросы и задания: 

1. Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 

2. Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ). 

3. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ). 

4. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 
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ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Тема 4. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления об 

уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html
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Уметь: раскрывать Общую характеристику преступлений против 

общественной безопасности 
Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Понятие «транспорт» (от лат. transportare – перевозить, перемещать) 

означает отрасль материального производства, осуществляющая перевозки 

людей и грузов. Оно охватывает наземный, воздушный, водный транспорт и 

метрополитен. К наземным видам транспорта относятся автомобильный, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт. 

Водными являются морской и речной виды транспорта, а воздушным – 

авиационный транспорт. 

В зависимости от характера выполняемой работы транспорт 

подразделяется на пассажирский и грузовой. 

Кроме того, в зависимости от назначения различают транспорт общего 

и необщего назначения. Если транспорт общего назначения обслуживает 

население и процессы производственного обращения, то транспорт необщего 

пользования предназначен для внутризаводского перемещения сырья, 

полуфабрикатов, готовых изделий и т.п., а также включает транспорт личного 

пользования. Без транспорта, в том числе и транспортных средств, 

невозможно представить жизнь современного общества. Он оказывает 

преобладающее влияние на весь механизм функционирования народного 

хозяйства, объектов жизнеобеспечения людей, их перемещения 

по территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Одновременно транспортные средства, как сложные технические 

системы, не только облегчают жизнь и деятельность людей, но и являются 

наиболее распространенными источниками повышенной опасности. 

Игнорирование правил их эксплуатации, легкомысленное или 

неквалифицированное их использование нередко влекут наступление гибели 

людей, причинение им тяжкого, иного вреда здоровью, крупного 

имущественного ущерба отдельным лицам, государственным и коммерческим 

организациям. 

Статистика свидетельствует, что различного рода катастрофы, 

крушения и аварии происходят или в связи с грубейшими нарушениями 

правил движения и эксплуатации транспортных средств или вследствие 

недобросовестного ремонта, а также выпуска в эксплуатацию непригодных 

для этого средств подвижного железнодорожного транспорта, средств 

морского, речного и воздушного транспорта, автотранспортных и 

электротранспортных средств. Нередко нарушения правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта допускают лица в состоянии 

http://be5.biz/terms/o12.html
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алкогольного или наркотического опьянения. Это обстоятельство значительно 

повышает степень общественной опасности личности виновного. 

Все это свидетельствует о том, что обеспечение безопасного 

функционирования различных видов транспорта является одной из 

важнейших задач государства и общества в целом. 

Правовую основу обеспечения безопасности транспорта составляют 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения, Воздушный кодекс РФ 1997 г.2, Федеральный закон от 

24 июля 1998 г. «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за 

нарушение порядка их выполнения, Кодекс внутреннего водного транспорта 

РФ4, Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации, Устав железнодорожного транспорта РФ 

2003 г.6, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Правила 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

В УК РФ выделена специальная (27-я) глава (разд. IX), посвященная 

регламентации ответственности за преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, которые в теории уголовного права и 

следственно-судебной практике нередко называются транспортными 

преступлениями. Она включает восемь составов этих преступлений. 

Родовым объектом транспортных преступлений является общественная 

безопасность, т.е. состояние защищенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз в целом, видовым объектом – состояние 

защищенности личности, общества и государства от угроз, сопряженных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Непосредственный объект рассматриваемых преступлений – состояние 

защищенности личности, общества и государства от угроз в связи с 

нарушениями правил безопасности движения, эксплуатации ее пользования 

отдельными видами транспорта. 

Предметом транспортных преступлений могут быть подвижной состав 

железнодорожного транспорта (тепловозы, электровозы, дрезины, вагоны и 

др., в том числе используемые на внутренних подъездных путях 

отдельных предприятий, наземного и подземного применения), воздушные 

транспортные средства (самолеты, вертолеты, мотодельтопланы и др.), 

средства морского, речного, автомобильного (механического) транспорта и 

электротранспорта, средства сигнализации, связи, иное транспортное 

оборудование, пути сообщения, транспортные коммуникации и 

магистральные трубопроводы. 

Объективная сторона транспортных преступлений может выполняться 

путем совершения как действий, так и бездействия, которое проявляется в 

нарушении установленных федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами либо техническими нормативами 

или условиями правил, направленных на обеспечение безопасного 
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функционирования железнодорожного, воздушного водного, автомобильного 

транспорта и электротранспорта, а также магистральных трубопроводов. 

Большинство составов транспортных преступлений являются 

материальными, поскольку в диспозициях соответствующих норм УК РФ 

указывается на наступление определенных преступных последствий как 

результат нарушения тех или иных правил движения и эксплуатации 

транспортного средства либо иной противоправной деятельности. 

Обязательным признаком этих составов выступают и причинная связь 

между нарушением тех или иных правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортного средства, разрушением или повреждением путей 

сообщения, средств сигнализации или связи, предметов транспортного 

оборудования и т.п., с одной стороны, и наступившими общественно 

опасными последствиями – с другой. 

Субъектами ряда транспортных преступлений могут быть только 

работники соответствующих транспортных организаций и предприятий, 

прошедшие специальную профессиональную подготовку, получившие допуск 

к работе на том или ином транспортном средстве или в сфере обеспечения 

безопасного функционирования соответствующих видов транспорта (ст. 263, 

266, 269, 270 УК РФ). Субъектами некоторых транспортных преступлений 

могут быть как работники транспортных организаций, так и другие лица, т.е. 

не являющиеся работниками транспортных организаций (ст. 264, 267, 268 УК 

РФ). 

Ответственность за большинство транспортных преступлений 

установлена с 16 лет. Единственным исключением является приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), 

ответственность за которое наступает с 14 лет. 

Субъективная сторона большинства транспортных преступлений 

характеризуется неосторожностью в виде легкомыслия или небрежности. 

Однако такие преступления, как приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) и неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ), с субъективной стороны 

характеризуются умышленной виной. 

В литературе предлагаются различные классификации транспортных 

преступлений. Такая классификация необходима не только в учебных целях, 

но и для более углубленного анализа их объективных и субъективных 

признаков. 

А.И. Коробеев приводит классификацию рассматриваемых 

преступлений на основе особенностей транспортных средств и признаков 

непосредственного объекта этих деяний. Он подразделяет транспортные 

преступления на: 

1. преступления в сфере безопасного функционирования 

железнодорожных, воздушных, морских и речных транспортных средств (ст. 

263, 270, 271 УК РФ); 

2. преступления в сфере безопасного функционирования 

дорожнотранспортных средств (ст. 264, 265 УК РФ); 
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3. преступления в сфере безопасного функционирования всех видов 

механических транспортных средств (ст. 266, 267, 268 УК РФ); 

4. иные транспортные преступления, отнесенные к таковым 

законодателем. 

В.И. Жулев выделяет следующие виды транспортных преступлений: 

1. преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (ст. 263–271 УК РФ); 

2. иные преступления, связанные с транспортными средствами (ст. 

166 ГК РФ, 227, 326 УК РФ); 

3. воинские транспортные преступления (ст. 350–352 УК РФ). 

Г.О. Петрова группирует транспортные преступления по признаку их 

субъекта: 

1. преступления, совершаемые работниками транспорта (ст. 263–266 

УК РФ); 

2. преступления, совершаемые лицами, управляющими 

транспортными средствами (ст. 264, 265, 270, 271 УК РФ); 

3. преступления, совершаемые иными лицами (ст. 267, 268, 269 УК 

РФ). 

В зависимости от направленности А.И. Чучаев подразделяет 

транспортные преступления на: 

1. деяния, посягающие на безопасность движения и эксплуатации 

транспорта (ст. 263, 264, 266–269 УК РФ); 

2. иные деяния в сфере функционирования транспорта (ст. 270 и 271 

УК РФ). 

В свою очередь Б.В. Яцеленко выделяет преступления: 

1. непосредственно связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 263–266, 271 УК РФ); 

2. непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 267–270 УК РФ). 

А.В. Наумов признает последнюю классификацию более удачной, 

поскольку иные преступления в сфере функционирования транспорта также 

посягают на безопасность движения и эксплуатации транспорта. 

Исходя из данной классификации будет осуществлен анализ 

объективных и субъективных признаков отдельных составов транспортных 

преступлений. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 

безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 



 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Тема 5. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления об 

уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений 

террористической направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

преступлений террористической направленности 

Уметь: раскрывать Общую характеристику преступлений против 

общественной безопасности 
Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – интеллектуальная 

дуэль 

Теоретическая часть: 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных 

технологий а также компьютеризация мирового сообщества вообще, вызвало 

острую необходимость включения в правовую систему Российской 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html
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Федерации юридических норм, которые бы регулировали общественные 

отношения, подвергающиеся посягательствам в результате совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации. Непосредственно 

Российское информационное законодательство начало формироваться с 

начала 90-х годов и включало в себя ряд основополагающих законов: Закон 

«О средствах массовой информации», Закон «О Федеральных органах 

правительственной связи и информации», Закон «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных», 

утративший силу с 1 января 2008г., Закон «Об информации, информатизации 

и защите информации», Закон «Об участии в международном 

информационном обмене», Закон «О правовой охране программ для 

электронно-вычислительных машин и баз данных», утративший силу с 1 

января 2008г. 

Начиная с 1 января 2008г. правоотношения, возникающие в сфере сбора, 

обработки, накопления (хранения) и передачи информации, а также 

использование компьютерной техники, средств хранения информации 

(носителей информации) и каналов связи (телекоммуникаций) регулируются 

Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 

состоит из одного раздела VII «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации». Раздел, посвященный 

правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, представляет собой включение всех существенных норм 

действующих федеральных законов в один законодательных акт. При этом в 

сферу интеллектуальной собственности вводится ряд принципиально новых 

субъектов отношений и определения их прав, в частности это относится к 

правам изготовителя баз данных. 

В данных законодательных актах были определены основные термины 

и понятия в области компьютерной информации, регулировались вопросы ее 

распространения, охраны авторских прав, имущественные и 

неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием программного обеспечения и новых 

информационных технологий.  

Также было осуществлено законодательное раскрытие понятий 

информационной безопасности и международного информационного обмена.  

Но в определенных случаях правоприменитель сталкивался с 

трудностями при реализации правовых предписаний. В связи с этим анализ 

законодательства, регулирующего информационные отношения, показал, что 

необходимо более детальное исследование правового содержания и сущности 

понятий, которые касаются одновременно и описания элементов 

информационных отношений и отношений, регулируемых уголовным 

законом 

Российское законодательство определяет информацию как «сведения о 

лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их предоставления». Несмотря на кажущуюся простоту данного 

определения, уяснение сущности понятия «информация» - дело непростое, 



 

поскольку это понятие широко и не всегда однозначно используется и в 

законодательстве, и в литературе, и в обиходной речи. 

Например, в специализированном курсе «Информатика» утверждается, 

что термины «сообщение» и «информация» - основные понятия информатики, 

однако «содержание указанных понятий не может быть достигнуто с помощью 

определения, так как последнее лишь сводило бы эти понятия к другим не 

определенным основным понятиям». 

В "Толковом словаре по вычислительной технике и программированию" 

указано, что информация - одно из первичных, не определяемых в рамках 

кибернетики понятий.  

Отметим, что использование означенного термина обычно предполагает 

возникновение материально-энергетического сигнала, воспринимаемого 

сенсорно или на приборном уровне. В таких случаях обычно информация 

превращается в сообщение. Для того чтобы информация могла получаться и 

передаваться, необходимы приемник и передатчик сведений или устройство 

связи. Относительно природы информации существует еще ряд мнений и 

точек зрения специалистов как из информационной, так и из юридической 

сферы. На наш же взгляд законодатель вполне приемлемо разрешает данный 

вопрос, а именно: устанавливает четкие правовые требования и формы для 

того, что подлежит охране в установленном законодательством порядке. 

Таким образом, как вытекает из анализа действующего 

законодательства, правовой защите подлежит главным образом 

документированная информация (документ), зафиксированная на 

материальном носителе с реквизитами, т. е. информация, которая облечена в 

форму, позволяющую ее «идентифицировать». 

Документированная информация описывается как «организационная 

форма, которая определяется как единая совокупность: а) содержания 

информации; б) реквизитов, позволяющих установить источник, полноту 

информации, степень ее достоверности, принадлежность и другие параметры; 

в) материального носителя информации, на котором ее содержание и 

реквизиты закреплены». 

По мнению В.А. Копылова, понятие «документированная информация» 

основано на «двуединстве - информации (сведений) и материального 

носителя, на котором она отражена в виде символов, знаков, букв, волн или 

других способов отображения. В результате документирования происходит 

как бы материализация и овеществление сведений». Отсюда можно сделать 

вывод, что информация становится объектом Гражданского законодательства. 

Между тем отечественное уголовное законодательство обеспечивает 

правовую защиту наряду с документированной информацией и иным ее 

разновидностям и, следовательно, расширяет представление о предмете 

криминальной деятельности (о чем речь пойдет далее). Анализ действующего 

Уголовного кодекса РФ показывает, что законодатель выделил из всего 

объема информационных отношений как подлежащие специальной охране 

отношения, возникающие в области компьютерной информации. В главу о 

преступлениях в сфере компьютерной информации введены термины и 



 

понятия, которых ранее не было не только в уголовно-правовой терминологии, 

но и в законодательстве, регулировавшем информационные отношения. 

Поэтому эти термины и понятия требуют определенных пояснений, 

основанных на осмыслении технических характеристик новых средств 

обработки информации и сущности самой компьютерной информации как 

новой уголовно-правовой и криминалистической категории. Вне всякого 

сомнения, исследование терминов, употребляемых при описании преступных 

деяний в сфере компьютерной информации, полезно, но не подлежит 

сомнению и то, что наиболее важными (базовыми) здесь являются понятия 

«информация» и «компьютерная информация». 

Проанализировав нормы из различных отраслей права можно сделать 

ряд выводов: 

1. Информацией является совокупность предназначенных для передачи 

формализованных знаний и сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

2. Правовой защите подлежит любая документированная информация, 

т.е. информация, облеченная в форму, позволяющую ее идентифицировать  

3. Документированная информация является объектом уголовно-

правовой защиты. 

4. Информация может быть конфиденциальной, ознакомление с которой 

ограничивается ее собственником или в соответствии с законодательством, и 

массовой, предназначенной для неограниченного круга лиц. 

5. Ограничения (установление режима) использования информации 

устанавливаются законом или собственником информации, которые 

объявляют степень (уровень) ее конфиденциальности. 

Конфиденциальными в соответствии с законом являются, в частности, 

такие виды информации, как: 

содержащая государственную тайну (Закон РФ «О государственной 

тайне» ст.ст.275, 276, 283, 284 УК РФ); 

передаваемая путем переписки, телефонных переговоров, почтовых 

телеграфных или иных сообщений (ч.2 ст.23 Конституции РФ, ст.138 УК РФ); 

касающаяся тайны усыновления (ст.155 УК РФ); 

содержащая служебную тайну (ст.139 ГК РФ), коммерческую тайну 

(ст.139 ГК РФ и ст.183 УК РФ), банковскую тайну (ст.183 УК РФ), личную 

тайну (ст.137 УК РФ), семейную тайну (ст.137 УК РФ), информация, 

являющаяся объектом авторских и смежных прав (ст.1255 часть 4 

Гражданского кодекса РФ) [49,с.288]; 

6. Любая форма завладения и пользования конфиденциальной 

документированной информацией без прямо выраженного согласия ее 

собственника (за исключением случаев, прямо указанных в законе) является 

нарушением его прав, т.е. неправомерной. 

7. Неправомерное использование документированной информации 

наказуемо. 

Новое российское уголовное законодательство включает в себя ряд 

неизвестных ранее составов преступлений, среди которых есть нормы, 



 

направленные на защиту компьютерной информации. Необходимость 

установления уголовной ответственности за причинение вреда в связи с 

использованием именно компьютерной информации (т.е. информации на 

машинном носителе, в электронно-вычислительной машине, системе ЭВМ 

или их сети) вызвана возрастающим значением и широким применением ЭВМ 

во многих сферах деятельности и наряду с этим повышенной уязвимостью 

компьютерной информации по сравнению, скажем, с информацией, 

зафиксированной на бумаге и хранящейся в сейфе. Составы преступлений 

приведены в 28 главе УК РФ, которая называется «Преступления в сфере 

компьютерной информации» и содержит три статьи: «Неправомерный доступ 

к компьютерной информации» (ст. 272), «Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ» (ст. 273) и «Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» (ст. 274).  

Совершенно оправданно то, что преступления данного вида помещены 

в раздел IX "Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка", т.к. последствия неправомерного использования 

информации могут быть самыми разнообразными: это не только нарушение 

неприкосновенности интеллектуальной собственности, но и разглашение 

сведений о частной жизни граждан, имущественный ущерб в виде прямых 

убытков и неполученных доходов, потеря репутации фирмы, различные виды 

нарушений нормальной деятельности предприятия, отрасли и т.д. Ряд понятий 

и определений, используемых в данной главе УК РФ требует конкретизации. 

Необходимый уровень проработки и разъяснения данных понятий дан 

известным специалистом в этой области Карелиной М.М. 

 ЭВМ (компьютер) - устройство или система (несколько 

объединенных устройств) предназначенное для ввода, обработки и вывода 

информации;  

 Сеть ЭВМ - совокупность компьютеров, средств и каналов связи, 

позволяющая использовать информационные и вычислительные ресурсы 

каждого компьютера включенного в сеть независимо от его места нахождения;  

 Компьютерная информация - в дополнение к определению, данном 

в ст. 2 закона «Об информации, информатизации и защите информации», 

необходимо заметить, что применительно к комментируемым статьям под 

компьютерной информацией понимаются не сами сведения, а форма их 

представления в машинном (компьютерном) виде, т.е. совокупность символов 

зафиксированная в памяти компьютера, либо на машинном носителе (дискете, 

оптическом, магнитооптическом диске, магнитной ленте либо ином 

материальном носителе). При рассмотрении дел следует учитывать , что при 

определенных условиях и физические поля могут являться носителями 

информации.  

 Программа для ЭВМ (компьютера) - объективная форма 

представления совокупности данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью 

получения определенного результата, включая подготовительные материалы, 



 

полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения;  

 База данных - это объективная форма представления и организации 

совокупности данных (например: статей, расчетов), систематизированных 

таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с 

помощью ЭВМ. 

Особенно удачным видится определение Компьютерной информации, 

которое дается Доцентом кафедры криминалистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова В.Крыловым, предлагающим следующее криминалистическое 

определение компьютерной информации как специального объекта 

преступного посягательства. 

Компьютерная информация есть сведения, знания или набор команд 

(программа), предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею, 

находящиеся в ЭВМ или на машинных носителях - идентифицируемый 

элемент информационной системы, имеющей собственника, установившего 

правила ее использования. 

Таким образом, общим объектом компьютерных преступлений будет 

выступать совокупность всех общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом; родовым - общественная безопасность и общественный 

порядок; видовым - совокупность общественных отношений по 

правомерному и безопасному использованию информации; 

непосредственный объект трактуется, исходя из названий и диспозиций 

конкретных статей. Необходимо различать, является ли компьютерная 

информация только лишь предметом преступлений такого вида или же она 

может выступать и их средством, когда электронно-вычислительная техника 

используется с целью совершения другого противоправного посягательства на 

иной объект. Последняя точка зрения высказывалась ранее некоторыми 

авторами. 

Принятие ее означало бы излишнее расширение рамок понятия 

«компьютерное преступление» и затруднить работу не только законодателя, 

но прежде всего правоприменителя. Разработчики УК РФ пошли по первому 

пути, четко сформулировав составы главы 28 таким образом, что 

Компьютерная Информация в каждом случае является только предметом 

совершения компьютерного преступления. Но представляется правильным и 

следующее - при использовании компьютерной информации в качестве 

средства совершения другого преступления отношения по ее охране страдают 

неизбежно, т.е. она сама становится предметом общественно опасного деяния. 

Невозможно противоправно воспользоваться компьютерной информацией 

для совершения иного преступления, не нарушив при этом ее защиты, т.е. не 

совершив одного из действий, перечисленных в ст. 20 Федерального закона 

«Об информации, информатизации и защите информации»: утечки, утраты, 

искажения, подделки, уничтожения, модификации, копирования, 

блокирования и других форм незаконного вмешательства в информационные 

ресурсы и системы. 



 

Даже если не пострадают сведения конкретного компьютера, 

правомерно употребляемые ее законным пользователем, практически 

неизбежно подвергнутся ущербу те, с которыми она связана сетью. Таким 

образом, даже при совершении такого классического преступления, как 

хищение денег с помощью электронных средств, ответственность за это 

должна наступать по правилам идеальной совокупности преступлений. 

Характеризуя объективную сторону рассматриваемых составов, 

необходимо заметить в первую очередь, что даже большинство из них 

конструктивно сформулированы как материальные, поэтому предполагают не 

только совершение общественно опасного деяния, но и наступление 

общественно опасных последствий, а также обязательное установление 

причинной связи между этими двумя признаками. Однако в силу ч. 2 ст. 9 УК 

РФ, временем совершения каждого из этих преступлений будет признаваться 

время окончания именно преступного деяния независимо от времени 

наступления последствий. Сами же общественно опасные деяния чаще всего 

выступают здесь в форме действий и лишь иногда - как бездействие. Из всех 

признаков субъективной стороны значение будет иметь только один - вина. 

При этом, исходя из ч. 2 ст. 24, для всех преступлений данного вида 

необходимо наличие вины в форме умысла. Представляется, что особую 

трудность вызовет проблема отграничения неосторожного и невиновного 

причинения вреда, что связано с повышенной сложностью и скрытностью 

процессов, происходящих в сетях и системах ЭВМ. 

Диспозиции статей 28-й главы описательные, зачастую - бланкетные 

или отсылочные. Так, для применения ряда их необходимо обратиться к ст. 35 

УК РФ, к нормативно-правовому акту об охране компьютерной информации, 

правилам эксплуатации ЭВМ и т.п. Санкции - альтернативные, за 

исключением двух квалифицированных составов, где они - в силу тяжести 

последствий преступления – «урезаны» до относительно-определенных. В 

главу 28 (Преступления в сфере компьютерной информации) группу входят 

нормы, которым не может быть придана обратная сила - т.е. те, которыми 

устанавливается преступность деяния, усиливается наказание либо иным 

образом ухудшается положение лица (обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, отбывшего наказание).  

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 

безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-



 

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Раздел 2. Методика раскрытия преступлений против общественной 

безопасности 

Тема 6. Методика раскрытия и квалификация преступлений 

террористической направленности. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления о методике 

раскрытия и квалификация преступлений террористической направленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

методики раскрытия и квалификация преступлений террористической 

направленности. 

Уметь: раскрывать методику раскрытия и квалификация преступлений 

террористической направленности. 

Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – интеллектуальная 

дуэль. 

Теоретическая часть: 

На практических занятиях рассмотрены методы раскрытия, 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html
http://www.iprbookshop.ru/39698
http://www.iprbookshop.ru/49617


 

расследования и предупреждения преступлений террористической 

направленности, которые способствуют установлению обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по факту совершения терроризма. Акцентировано 

внимание на раскрытии определяющих факторов установления преступлений 

террористической направленности, исходя из закономерных процессов 

отражения и проявления взаимодействующих объектов, предметов и 

субъектов, информирующих о характере преступной деятельности. Выделены 

признаки, особенности совершения терроризма, значимые с точки зрения 

раскрытия, расследования и предупреждения совершения террористических 

актов. 

На современном этапе совершение террористических актов находит 

широкое распространение в силу формирования и развития социально-

экономических факторов на международном уровне, характеризуемых 

обусловленностью криминальной направленности на почве религиозных, 

национальных, частно-собственнических тенденций, применения 

насильственных методов достижения цели, агрессивностью проявления 

межгосударственных и межличностных отношений в регулировании 

экономических, политических и общественных отношений. 

Терроризм как явление социального характера требует эффективных 

механизмов оказания противодействия ему на основе исследования и 

использования действенных способов и приемов раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений террористической направленности. 

Действенным механизмом раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений террористической направленности является разработка 

методики, определяющей основные свойства и признаки взаимодействия, 

отражения и проявления причинно-следственных отношений в формировании 

и развитии события преступления. 

Методика раскрытия, расследования и предупреждения преступлений 

террористической направленности, выявления определяющих методов, 

способов и средств обусловлены исследованием и познанием закономерных 

процессов взаимодействия, отражения и проявления объективно-

субъективных факторов формирования и развития направленности на 

совершение террористических актов. Исследование указанных условий и 

обстоятельств объективно-субъективного характера криминальной 

направленности на совершение террористических актов в системе дает 

основание для выдвижения и проверки версий, для определения задач как 

первоначального, так и последующих этапов, для диагностирования условий 

и обстоятельств совершения и сокрытия преступлений, для прогнозирования 

и моделирования поведения личности преступника при совершении действий 

террористической направленности. 

Разработка методики раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений террористической направленности связана с установлением 

характерных признаков криминальных действий и бездействий, 

определяющих их содержательную основу, направленных на совершение 

террора в силу определенных объективных и субъективных причин, в 



 

результате формирования и развития условий и обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления. Их исследование позволяет в 

системе раскрыть определяющие признаки и особенности преступлений 

террористической направленности, т. е. определить по проявляемым 

свойствам действий направленность лица на совершение террора. 

Итак, информационная основа совершения преступлений 

террористической направленности обусловлена закономерными процессами 

отражения и проявления взаимодействующих объектов, предметов, субъектов 

в механизме следообразования индивидуальностью, доминантностью, 

неповторимостью. 

Механизм следообразования при совершении преступлений 

террористической направленности отличается насильственным методом 

достижения цели, применением и использованием огнестрельного оружия, 

взрывных устройств, приспособлений для массового уничтожения людей, 

строений, сооружений, транспорта, объектов стратегического, военного 

предназначений, правоохранительных органов, тем самым посягая на 

общественную, экономическую безопасность государства. 

Типичные проявления следообразования в механизме преступной 

деятельности террористической направленности свидетельствуют о 

личностном отношении преступника-террориста к результату, последствиям 

вполне приемлемого для него способа достижения цели, исходя из его 

потребностно-мотивационной сферы, ценностно-нормативной структуры, 

определивших выбор метода достижения цели. 

В механизме следообразования отражается и проявляется личностная 

активность субъекта преступной деятельности террористической 

направленности, определившая характер криминальных действий выбором и 

использованием условий и обстоятельств объективно-субъективного 

характера для достижения цели путем определения непосредственных 

промежуточных задач, которые и раскрываются закономерными процессами 

причинно-следственных отношений, пространственно-временных факторов. 

В результате закономерных процессов отражения и проявления 

направленности криминальных действий на совершение террора 

определяются признаки, информирующие об условиях и обстоятельствах 

совершения, сокрытия преступлений террористического характера. 

Информационная основа о признаках преступлений террористической 

направленности определяет способы собирания, исследования и закрепления 

фактических данных, в первую очередь для предупреждения этих 

преступлений, для организации профилактических мероприятий, 

предотвращения преступлений против личности, против общественной 

безопасности, в сфере экономических отношений, оказания противодействия 

организованной транснациональной преступности. 

Итак, организация раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений террористической направленности связана с разработкой 

эффективных методов и способов, которые раскрывают криминальную 

направленность на совершение террористического акта и которые 



 

определяются исследованием условий и обстоятельств совершения 

преступлений против личности, общественной безопасности, носящих 

организованный транснациональный характер. В силу организованности и 

транснациональности преступлений террористической направленности одним 

из эффективных методов раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений, носящих организационный характер, является международное 

сотрудничество в свете оказания правовой помощи, разработки механизмов их 

решения при взаимодействии государств, исходя из национального 

законодательства каждого государства. 

Организация противодействия терроризму связана с международным 

сотрудничеством государств, разработкой единой правовой базы с учетом 

национальных интересов государств на уровне правительственных, 

правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность личности, 

государства и общества, с привлечением общественных организаций. 

Другим эффективным методом организации раскрытия, расследования 

и предупреждения преступлений террористической направленности является 

взаимодействие органов дознания и следственных органов Комитета 

национальной безопасности, системы МВД, финансовой полиции, 

таможенных органов, основанное на сотрудничестве и оказании помощи друг 

другу в предоставлении и обмене информацией, создании следственно-

оперативных групп при психологической совместимости участников. 

Указанная форма организации позволит системно и последовательно решать 

задачи оказания противодействия терроризму. 

Оказание противодействия терроризму зависит от разработки методики 

расследования и предупреждения преступлений, не только раскрывающей 

вопросы организационного характера, но и определяющей методы и способы 

расследования терроризма на основе выделения признаков, характерных для 

формирования и развития причинно-следственных отношений, 

пространственно-временных факторов события преступления. 

Условия и обстоятельства преступлений террористической 

направленности устанавливаются путем исследования насильственных 

методов применения в отношении личности, общества и государства, 

определяющих классификационную основу преступлений террористической 

направленности. Систематизация преступлений террористической 

направленности определяется объединением в единую группу преступлений 

против личности, общественной безопасности, совершаемых организованной 

преступностью на основе идентичности применения методов и способов, 

направленных на устрашение населения, общества, исходя из личностной 

активности преступника-террориста. 

Типичность проявления условий и обстоятельств преступлений 

террористической направленности определяет задачи первоначального этапа, 

алгоритм первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, устанавливающих причинно-следственные отношения 

формирования и развития террористических актов. Итак, системный подход 

при исследовании условий и обстоятельств формирования и развития 



 

криминальной ситуации совершения терроризма, факторов объективно-

субъективного характера, предшествовавших совершению преступления и 

проявившихся после совершения преступления, раскрывает причинно-

следственную обусловленность события преступления. 

В силу изложенного систематизация преступлений по определяющим 

признакам применения методов и способов собирания, исследования 

доказательственной информации при установлении условий и обстоятельств 

преступной деятельности способствует выдвижению и проверке версий, 

программированию действий, моделированию поведения, диагностированию 

условий и обстоятельств совершения и сокрытия преступлений. 

Криминалистическая классификация преступлений рассматривается как 

метод, определяющий частную методику раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений террористической направленности. 

Использование при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений террористической направленности методов и способов 

собирания и исследования, закрепления доказательственной информации, 

определяющих признаки преступлений против личности, общественной 

безопасности, способствует установлению причинно-следственных 

отношений формирования и развития совершения терроризма. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 

безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html
http://www.iprbookshop.ru/39698
http://www.iprbookshop.ru/49617


 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Тема 7. Методика раскрытия и квалификация преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления о методике 

раскрытия и квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

методики раскрытия и квалификация преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Уметь: раскрывать методику раскрытия и квалификация преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. 

Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 

Теоретическая часть: 

Криминалистическая характеристика преступлений. Уголовное 

законодательство РФ предусматривает группу преступлений, предмет 

посягательства которых -– оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, взрывные устройства. Это незаконные приобретение и оборот 

указанных объектов (ст. 222 УК), незаконное изготовление оружия (ст. 223), 

небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 223), ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране названных объектов (ст. 225) либо 

их хищение или вымогательство (ст. 226). С криминалистической точки 

зрения расследование всех этих преступлений имеет много общего, что 

позволяет дать их обобщенную характеристику. 

Оборот оружия в России регулируется Федеральным законом "Об 

оружии" 1996 г. Оружием признаются устройства и предметы, конструктивно 

предназначенные для поражения живой и иной цели и подачи сигналов. Оно 

подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое и 

газовое, а в зависимости от целей его использования – на гражданское, 

служебное, боевое – ручное стрелковое и холодное. 
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Производство оружия, торговля им, его приобретение, 

коллекционирование должны быть лицензированы. Закон "Об оружии" 

устанавливает ряд ограничений оборота гражданского и служебного оружия. 

В частности, запрещено огнестрельное оружие, имеющее форму, 

имитирующую другие предметы, переделанное огнестрельное оружие, 

некоторые виды оружия самообороны, кистени, кастеты и другие предметы 

ударно-дробящего и метательного действия, специально приспособленные 

для использования в качестве оружия, и др. По лицензии граждане России 

могут приобретать газовое оружие отечественного производства, 

огнестрельное отечественное бесствольное оружие или холодное клинковое 

оружие, предназначенное для ношения с национальным костюмом. 

Механические и аэрозольные распылители слезоточивых или раздражающих 

веществ и некоторые другие средства самообороны приобретаются без 

лицензии. 

Взрывные устройства и взрывчатые вещества из гражданского оборота 

изъяты. Запрещены пересылка оружия и его ношение гражданами во время 

массовых публичных мероприятий. 

Оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества 

иногда нелегально изготовляются на оружейных предприятиях, кустарным 

путем специалистами, в том числе из похищенных деталей, или самодельно. 

Все эти объекты могут стать предметом хищения или вымогательства. Особо 

тяжким является хищение или вымогательство ядерного, химического, 

биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, 

оборудования для их создания. 

Квалифицирующими признаками всех видов незаконного оборота 

оружия служат совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору, неоднократно, организованной группой, в ряде случаев (ст. 226 УК) 

– с применением насилия или угрозой насилием, с использованием своего 

служебного положения. 

Хищение и незаконная торговля оружием – одно из направлений 

деятельности организованных преступных сообществ, наряду с торговлей 

наркотиками, "живым товаром", проституцией. Это обстоятельство следует 

иметь в виду при выдвижении следственных версий. 

Обобщенные данные, характеризующие рассматриваемую группу 

преступлений, позволяют определить и основные обстоятельства, 

подлежащие доказыванию: 

 по субъекту – лицо, достигшее 16-летнего возраста; при хищении' 

названных объектов или их вымогательстве ответственность наступает с 14 

лет. При небрежном хранении оружия или иных названных объектов 

субъектом является лицо, которому оружие было передано во владение или 

пользование или которому была поручена его охрана; 

 по субъективной стороне – незаконные изготовление, 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ совершаются с 

прямым умыслом; небрежное хранение этих объектов, повлекшее тяжкие 
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последствия, предполагает неосторожную вину. Их хищение и 

вымогательство также предполагают прямой умысел. Форма вины должна 

быть установлена в ходе расследования; 

 по объекту – предметом посягательства служат перечисленные 

объекты. В тех случаях, когда решение вопроса, являются ли оружием, 

боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами 

соответствующие предметы, требует специальных познаний, в соответствии с 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 1996 г. по делу 

обязательно проводится экспертиза; 

 по объективной стороне – преступная деятельность заключается в 

незаконном изготовлении, переделке, ремонте и непосредственном обороте 

названных объектов или небрежном хранении оружия и иных названных 

объектов, повлекшем тяжкие последствия. Их хищение или вымогательство 

характеризуются теми же признаками, что и хищение иного имущества или 

его вымогательство. 

Таким образом, предмет доказывания в общей форме выглядит 

следующим образом: 

1. какое конкретно деяние из числа составляющих незаконный 

оборот оружия и иных названных объектов совершено, какие объекты стали 

его предметом; 

2. каким способом реализован замысел; если преступление 

совершено неоднократно, то как распределяются во времени эпизоды 

преступной деятельности; если налицо преступная бездеятельность (при 

хранении оружия и иных объектов), то в чем она выразилась и к каким тяжким 

последствиям привела; 

3. кто совершил преступление, с какой целью и по каким мотивам; 

имелись ли соучастники, был ли предварительный сговор между виновными, 

не являлся ли виновный (виновные) членом организованной преступной 

группы, какие функции в этой группе он выполнял; 

4. добровольно ли сдано оружие и иные названные объекты (а это 

освобождает лицо от уголовной ответственности); все ли объекты, 

находившиеся во владении лица, сданы, не является ли сдача средством 

сокрытия иного преступления; 

5. каковы условия, способствовавшие совершению преступления, 

каков размер и характер причиненного преступлением ущерба. 

Планирование расследования. Типичные поводы к возбуждению 

уголовного дела – задержание с поличным при транспортировке оружия и 

иных названных объектов; инициатива органов дознания; сигнал 

администрации объектов хранения, складирования оружия и иных названных 

объектов о выявленных фактах недостач хранимого имущества или попытках 

его вымогательства; преступление, совершенное с использование 

огнестрельного оружия, добытого по причине его небрежного хранения 

ответственным лицом. 

При задержании с поличным при транспортировке, хищении или 

вымогательстве названных объектов 
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планируются допрос задержанного, обыск по месту 

жительства, инвентаризация (ревизия) по месту хранения объектов 

посягательства. 

Если дело возбуждается по инициативе органа дознания, т. е. по 

имеющимся оперативным данным, то планируются действия, с помощью 

которых эти данные реализуются: обыски и осмотры по месту изготовления 

или хранения оружия и т. п., задержание с поличным расхитителей, 

вымогателей, лиц, участвующих в транспортировке, сбыте и иных действиях 

по незаконному обороту названных объектов (покупателей, посредников, 

укрывателей и др.), их допросы. 

При сообщении администрации оружейных складов, баз и иных мест 

хранения о выявленной недостаче .оружия или иных охраняемых объек тов 

планируются допросы ответственных за хранение лиц, осмотры мест 

хранения, при необходимости назначается и проводится инвентариза ция или 

ревизия.. 

Во всех случаях задержания находящегося, в .незаконном обороте 

огнестрельного оружия планируется его проверка по 

соответствующим криминалистическим учетам, чтобы выявить факты его 

использования в преступных целях. 

Первоначальные следственные действия. У задержанного с поличным 

при допросе выясняются следующие обстоятельства: 

 из какого источника, от кого получены запрещенные к обороту 

объекты, кому предназначались; если они кустарного изготовления, то кем 

изготовлены; 

 совершались ли задержанным ранее аналогичные преступления, 

когда, где, каким способом, за какое вознаграждение; 

 для каких целей, когда и у кого приобретено оружие, как 

использовалось, кому передавалось, в каком состоянии было возвращено, что 

известно о его использовании другими лицами; 

 принадлежит ли задержанный к организованной преступной 

группе, какие функции там. выполняет, кто возглавляет группу. 

Если лицо задержано по месту изготовления запрещенных к обороту 

объектов (оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств), то помимо 

названных обстоятельств должно быть выяснено: из какого источника, от кого 

конкретно получены комплектующие для огнестрельного оружия и т. п., кто 

конкретно занимается изготовлением, сборкой этих объектов, какими 

познаниями (квалификацией) эти лица обладают, кому сбывают, через кого, за 

какое вознаграждение изготовлено оружие и т. п., что известно о его 

использовании покупателями. 

Когда обнаружена недостача названных объектов в местах их хранения, 

допросом ответственных лиц устанавливается: 

 кем, когда и при каких обстоятельствах выявлена недостача; 

 какого именно имущества недостает, в каком состоянии оно 

хранилось, где конкретно; 
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 как были организованы учет и хранение этого имущества, кто 

имел к нему доступ, как оно отпускалось, по каким документам, кому; 

 какие отступления от установленного порядка хранения были 

допущены, с чьего ведома или санкции, по какой причине; 

 неисполнение каких обязанностей по охране оружия и иных 

названных объектов способствовало их хищению или уничтожению либо 

иным тяжким последствиям, каким именно. 

Объектами обысков по месту изготовления оружия или взрывных 

устройств, взрывчатых веществ служат детали и собранные (изготовленные) 

экземпляры оружия, боеприпасы и их детали, компоненты взрывных 

устройств, взрывчатых веществ, готовые смеси, взрыватели, огнепроводные 

шнуры,и т..п. При обысках на квартирах подозреваемых и их связей объектами 

поиска, помимо перечисленных, служат деньги и ценности, нажитые 

преступным путем, вещественные и письменные доказательства: письма, 

записи с адресами и телефонами посредников, покупателей, иных причастных 

к незаконному обороту лиц; части тары, упаковки, принадлежности для чистки 

и смазки оружия, специальная литература по взрывчатым веществам, 

взрывным устройствам, саперному или минному делу и др. 

Криминалистическая экспертиза оружия и боеприпасов решает 

следующие типичные вопросы: 

1. каковы тип, модель представленного на исследование 

огнестрельного оружия, заводского или кустарного оно происхождения; 

2. является ли представленный предмет холодным оружием и каково 

его происхождение; 

3. исправен ли представленный экземпляр оружия, имеются ли 

признаки его использования, не перебивались ли на нем номера; 

4. в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение, 

транспортировка оружия, не представляли ли эти условия опасности для 

жизни и здоровья окружающих. 

Взрывотехническая экспертиза решает: 

1. является ли обнаруженное вещество взрывчатым, каким именно, 

изготовлено ли оно фабричным или кустарным способом; 

2. из каких компонентов изготавливается данное вещество, каким 

путем они могут быть приобретены, какие навыки и знания необходимы для 

его изготовления, какая аппаратура; 

3. какие меры безопасности должны быть приняты при изготовлении 

взрывчатых веществ или снаряжении им взрывного устройства, соблюдались 

ли эти меры; 

4. что представляет собой исследуемое взрывное устройство, каково 

его происхождение, каким образом оно должно приводиться в действие, какой 

силы взрыв может быть им произведен; мог ли взрыв представлять опасность 

для многих людей; 

5. в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение и 

транспортировка взрывчатых веществ или взрывных устройств, не 

представляли ли эти условия опасности для жизни и здоровья окружающих. 
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Последующие следственные действия. В качестве свидетелей по делам 

этой группы могут допрашиваться: 

 свидетели задержания подозреваемых с поличным; 

 сотрудники таможни, пограничники, обнаружившие 

контрабандный груз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств; 

 сотрудники ведомственной охраны, задерживавшие при выносе 

с территории завода, предприятия работников с деталями оружия или 

компонентами взрывных устройств или взрывчатых веществ; 

 соседи, знакомые, родственники подозреваемых, обвиняемых – об 

образе жизни и занятиях последних; 

 посторонние лица, ставшие свидетелями случайного нарушения 

упаковки перевозимого груза; 

 лица, изготовившие отдельные детали оружия или взрывного 

устройства по просьбе обвиняемого, добросовестно заблуждавшиеся 

относительно назначения изготавливаемых предметов. 

При допросе обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязаннос тей 

по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

следует выяснить: 

 в чем заключались его обязанности по охране этих объектов; 

 какие отступления от своих функций он допустил, в чем это 

выразилось; 

 какие последствия наступили или реально могли наступить 

вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по охране этого 

имущества; 

 принимал ли обвиняемый меры по предупреждению тяжких 

последствий своего преступления, какие именно, с каким результатом. 

Помимо баллистической и взрывотехнической экспертиз по данным 

делам могут проводиться иные криминалистические экспертизы (по-

черковедческая, техническая экспертиза документов, трасологическая), 

экспертиза материалов и веществ и др. В некоторых случаях целесообразно 

провести следственные эксперименты, чтобы установить факт обладания 

лицом теми или иными навыками или умениями. Возможно предъявление для 

опознания подозреваемых и обвиняемых свидетелям их задержания с 

поличным, иным лицам, наблюдавшим перевозимый груз, и др. Возможно 

предъявление для опознания кустарно изготовленного оружия или взрывного 

устройства, отдельных деталей случайным свидетелям их изготовления или 

сбыта, транспортировки. 

При допросе лиц, уличенных в незаконном хранении оружия, 

необходимо выяснить: 

 когда, где, у кого и при каких обстоятельствах приобретено это 

оружие; 

 с какой целью приобреталось оружие; 
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 кому и когда передавалось оружие во временное пользование, 

было ли оно возвращено вовремя, согласно уговора; что известно об 

использовании этим лицом переданного ему оружия; 

 использовалось ли самим виновным хранимое им оружие, как и 

при каких обстоятельствах, в каких целях; 

 не подвергалось ли оно переделке, кем и какой именно, не 

перебивались ли на нем номера, по какой причине. 

Если небрежное хранение огнестрельного оружия стало условием 

совершения другим лицом преступления с тяжкими последствиями, то следует 

выяснить, в чем заключалось небрежное хранение оружия, кто знал об этом, 

кто мог этим воспользоваться, предупреждалось ли лицо, ответственное за 

хранение оружия, о необходимости принятия должных мер к его охране и 

почему оно пренебрегло этим предупреждением. 

Криминалистическая характеристика преступлений. К преступлениям 

рассматриваемой группы относятся: незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228 УК РФ); их хищение или вымогательство (ст. 

229 УК); склонение к их потреблению (ст. 230 УК); незаконное 

'культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества (ст. 231 УК); организация либо содержание притонов 

для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 

УК); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 233 УК) и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта (ст. 234 УК). Все эти преступления относятся к числу 

посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, что и 

составляет их общий объект. В ряде случаев объектом, кроме того, может 

быть собственность в любой ее форме, нормальная деятельность учреждений, 

работающих с наркотиками, монополия государства или уполномоченных им 

органов на выращивание наркотикосодержащих культур. 

Непосредственный предмет преступного посягательства – 

наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые 

вещества. К числу природных (натуральных) наркотических средств 

относятся: а) производные опийного мака – снотворный мак, маковая соломка, 

экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин; б) производные конопли 

индийской – каннабис, марихуана, гашиш (анаша, план), гашишное масло; в) 

производные кокаинового куста – листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк; 

г) производные эфедры (хвойника) – эфедрин, невретин. Полусинтетические 

и синтетические наркотики – фенциклидин, псилоцибин, триметилфентанил и 

др. По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т. п. 

Следствием их употребления является возникающая психическая и 

физическая зависимость на фоне возрастающих доз приема наркотика. 

Незаконный оборот наркотиков – специфическая область 

организованной преступной деятельности. Преступные организации, 

занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными, чертами, 
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отличающими современную организованную профессиональную 

преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое 

распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая 

конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб 

госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов лета-. 

лизации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. 

Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер. 

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных 

сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные 

авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; 

встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских 

учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и 

противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, 

так и розничных. В составе организации могут быть специальные 

производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических 

Наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п. 

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков: 

 контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России; 

 изготовление и реализация в России; 

 изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, 

преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ); 

 контрабандный транзит через территорию России. 

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом 

вариантах предполагает установление тесных деловых связей с 

правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, 

четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их 

конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: 

производителей, отправителей, перевозчиков,, получателей, сбытчиков. 

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков 

являются специализированные фармацевтические предприятия и 

организации; нелегальные производители – сельские жители, выращивающие 

наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные 

лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению 

полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели 

наркотиков – фармацевтические м медицинские учреждения, 

осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго установленном 

порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц. 

Расхитителями наркотических веществ выступают сотрудники 

фармацевтических предприятий, лечебный персонал медицинских 

учреждений, зачастую наркоманы, не имеющие средств для приобретения 

наркотиков. 

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между 

производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, 

занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных 

возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). 
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Нередко перевозчики используются "в темную": они не знают ни характера 

груза, ни его источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже 

случайного человека "захватить посылочку", "отвезти пакет родственнику" и 

т. п. 

Следы незаконного оборота наркотических веществ в литературе 

подразделяют на несколько групп: 

 изготовления (выращивания) сырья и наркотиков; 

 транспортировки, хранения и сбыта наркотиков;. 

 потребления наркотиков. 

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его 

выращивания и хранения (стебли, цветы, пыль и т. п.), оборудование или 

предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; 

любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики; компоненты 

процесса синтеза наркотика; устройства, приспособления и инструменты для 

сбора наркотикосодержащих растений; рецептура, специальная литература, 

черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и др. 

Следы второй группы :– бумажная и иная упаковка, специальные 

контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и 

сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах 

задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", 

помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др. 

Третья группа – следы инъекций, изменения в жизнедеятельности 

потребителя наркотиков, в его поведении. 

Изложенные особенности криминалистической характеристики 

рассматриваемой группы преступлений определяют специфику 

предмета доказывания по этим делам: 

 по субъекту –личность любого участника преступной цепочки: 

организатор – производитель – перевозчик – сбытчик – пользователь или 

содержатель притона – пользователь; 

 по субъективной стороне – прямой умысел; мотивы: корысть, 

удовлетворение потребности в наркотике; ч. 5 ст. 228 УК РФ – нарушение, 

правил законного оборота наркотиков может быть совершено как с прямым, 

так и с косвенным умыслом; 

 по объекту – незаконный оборот наркотических веществ и психо-

тропных средств, здоровье населения; 

 по объективной стороне – незаконное приобретение, хранение в 

целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или 

вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных 

к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная 

выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или 

психотропных веществ; организация или содержание притонов для их 

потребления. 

О способах незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 

уже говорилось; способы хищения отличаются лишь спецификой объекта их 

http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/t1.html
http://be5.biz/terms/d10.html
http://be5.biz/terms/l2.html
http://be5.biz/terms/u9.html


 

хранения: фармацевтические предприятия, аптечные и медицинские 

учреждения. Вымогательство специфично применительно к категориям лиц, 

относительно которых оно осуществляется – это сотрудники названных 

предприятий и учреждений. Подделка документов, дающих право на 

получение названных средств и веществ, осуществляется общеизвестными 

способами, похищение этих документов квалифицируется по ст. 325 УК. 

Организация или содержание притонов выражается в приискании места (дом, 

квартира) или его переоборудовании для названных целей, приискании 

клиентуры, организации особого режима для посетителей с конспиративной 

целью (пароли, охрана и др.), сборе оплаты за посещения и т. п. 

Планирование расследования. Исходная информация заключается в 

сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в 

оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота 

наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их 

хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках 

получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Типичные версии: 

незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной 

группой; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымогательство 

осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом 

для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью 

сокрытия их присвоения или растраты; притон организован или содержится 

только для наркоманов или еще и в целях разврата. 

На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев 

планируется задержать участников преступления с поличным, а также: 

детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств 

транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски 

у преступников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие 

оперативно-розыскные меры. 

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы 

свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление 

для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда помещений. Не 

следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда 

речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом 

– недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.). 

Первоначальные следственные действия. Суть допроса задержанных 

зависит от их роли в незаконном обороте названных объектов и характере 

иных связанных с ним преступлений. 

При задержании изготовителей наркосырья растительного 

происхождения выясняется: какие и в каких размерах выращивались растения, 

был ли заказ на выращивание, кого именно, если нет, то кому предполагалось 

сбыть готовое сырье, каким образом, за какую цену, сбывалось ли этому лицу 

наркосырье ранее, когда, в каком количестве и за какую цену; 

предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия 

правоохранительными органами (предупреждение, уничтожение посева, 

готового сырья и т. п.). Если обнаружена подпольная лаборатория по 
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изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ либо 

переработке натурального сырья для их изготовления, у задержанных 

выясняется: их личность, функции в лаборатории, образование, 

специальность, "стаж"' подпольной деятельности; 

все детали технологического процесса, источники получения сырья и 

необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, 

детали финансовой стороны деятельности. 

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или 

психотропных веществ следует установить: источник груза и его 

местонахождение/характер перевозимого груза, получатель; как 

предполагалось преодолеть пограничный и таможенный контроль; какое 

вознаграждение причиталось за перевозку, от кого и каким образом оно 

должно быть получено; осуществлялись ли ранее аналогичные перевозки, 

когда, от кого и кому, в каком объеме; потребляет ли наркотики сам 

перевозчик; кому принадлежит транспортное средство, кто и как оборудовал 

его тайниками; пароли и средства связи с отправителем и получателем. 

При допросе задержанных сбытчиков выясняется: от кого получены 

наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их 

расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за 

какую цену, имеются ли постоянные покупатели, кто им рекомендовал 

сбытчика; где сбытчик хранит полученный "товар", как рассчитывается с 

поставщиком, как давно занимается сбытом, задерживался ли 

правоохранительными органами, при каких обстоятельствах и др. 

По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны 

быть Допрошены сотрудники предприятия или учреждения – места 

нахождения этих объектов и виновные в преступлении. У первых выясняются 

все обстоятельства кражи (вымогательства), в том числе кем и когда 

обнаружены признаки преступления, кто подозревается в его совершении, 

данные о личности вымогателей, содержание их требований и угроз. 

Параллельно проверяется версия об инсценировке преступления с целью 

присвоить или растратить наркотики. 

По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих право 

на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, 

получившие наркотики или соответствующие документы. У первых 

выясняется, какие наркотики или психотропные вещества мог приобрести 

получатель рецепта, в каких дозах и на каком основании был выдан рецепт, 

имелись ли у получателя показания к приему выписанного лекарства, 

получило ли лицо, незаконно выдавшее рецепт, материальную выгоду, какую, 

в каких размерах; имели ли место аналогичные случаи в прошлом. При 

подделке указанных документов виновный допрашивается о целях и способах 

подделки, источниках приобретения необходимых для этого технических 

средств, соучастниках, аналогичных преступлениях в прошлом. Следует 

иметь в виду, что и незаконная выдача, и подделка документов могут быть 

совершены лицами, состоящими в организованной преступной группе. 
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При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов 

или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания 

притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков или 

психйтропных веществ, режим, установленный для посетителей, размер платы 

за его посещение, за наркотики. 

Помимо допросов виновных на первоначальном этапе расследования 

проводятся обыски у них и их связей. Объекты поиска: 

 наркотические средства и психотропные вещества, остатки их 

упаковки, следы их применения: ампулы, шприцы с остатками вещества, 

окурки и скрутки со следами пропитки гашишем или с добавкой анаши; 

 бинты, марля, иные объекты с пятнами желтого цвета; 

 предметы, которые могли использоваться для изготовления или 

переработки наркотиков: лабораторная посуда, аппаратура, сита, весы, отходы 

изготовления наркотиков и др.; 

 сырье для изготовления наркотиков, компоненты синтетических 

наркотиков или психотропных веществ; 

 специальная литература, рецепты, записи инструктивного 

характера, переписка и другие документы; 

 вещи, которые могли служить платой за наркотик или психотроп-

ное вещество, за посещение притона; 

 специальные контейнеры и иные приспособления для 

транспортировки названных объектов – носимые и возимые; тайники как в 

жилище, так и в транспортных средствах. 

Объектами следственного осмотра могут быть место задержания с 

поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления 

наркотиков), место хранения наркотического сырья, помещение притона. 

Цели осмотра – выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. 

Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие 

право на получение наркотиков или психотропных веществ. 

Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики; в практике редко 

встречаются случаи предъявления иных участников незаконного оборота 

наркотиков, особенно организаторов преступной деятельности. 

Конспиративность действий организованных групп наркоделыдов 

обусловливает знание задержанным обычно лишь одного-двух членов 

преступной "цепочки"; других он мог видеть лишь мельком, иногда даже не 

подозревая об их причастности к преступлению, хотя и запомнив признаки 

внешности. Поэтому попытка привлечь его в качестве опознающего может 

оказаться успешной. 

Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно 

проводится, судебно-химическая или экспертиза веществ и материалов. 

Основной вопрос – природа исследуемого вещества, обнаруженного у 

задержанного. ' 

Последующие следственные действия. В качестве свидетелей по 

рассматриваемой категории преступлений выступают: 
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 лица, сообщившие о подпольной лаборатории: технический 

персонал учреждения, предприятия, обративший внимание на специфический 

запах в помещении, наличие нетабельной посуды, предметов, необычного 

мусора в производственном помещении, в кладовых, складских помещениях; 

 лица, обнаружившие хищение названных объектов; 

 свидетели вымогательства, которым стало о нем известно 

от потерпевшего или виновного; 

 работники коммунальных служб, обратившие внимание на 

повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер 

вывозимого мусора и тары; 

 сотрудники пограничной службы, таможни; 

 потребители наркотиков' и психотропных веществ, посетители 

притонов и их обслуга. 

Предметом допроса могут быть любые обстоятельства расследуемого 

события, а также условия, способствовавшие совершению преступления. 

Особенно важную доказательственную роль играют показания 

наркоманов и результаты проведенных с их участием следственных действий: 

предъявления для опознания, обыска, проверки показаний на месте. 

Судебно-медицинское освидетельствование наркоманов позволяет 

установить признаки инъекций наркотических средств, их давность для 

установки периода потребления наркотиков. 

Судебно-фармакологическая экспертиза решает следующие вопросы: 

является ли данное вещество лекарственным, каким именно; каково 

назначение вещества, обычная разовая доза, побочное действие; есть ли в 

данном веществе посторонние примеси, какие именно, какой эффект они 

могут вызывать; как долго продолжается воздействие на организм 

однократного приема данного вещества; каков порядок его отпуска, 

обязателен ли для этого рецепт врача, какое его количество может быть 

отпущено по одному рецепту. 

Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие признаков 

наркомании или токсикомании (болезненное влечение 'к лекарственным 

веществам); необходимость принудительного лечения субъекта, давность 

возникновения наркотической зависимости; вменяемость в момент 

совершения преступления (находилось ли лицо в состоянии острого 

наркопсихоза или патологического аффекта). 

Агротехническая экспертиза исследует природу сырья растительного 

происхождения, дикорастущий или культурный его характер, определяет 

величину ожидаемого или полученного урожая, технологию сбора и 

переработки. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 
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безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876. 

 

 

Тема 8. Методика раскрытия и квалификация  преступлений 

против общественного порядка. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления о методике 

раскрытия и квалификация преступлений против общественного порядка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

методики раскрытия и квалификация преступлений против общественного 

порядка. 

Уметь: раскрывать методику раскрытия и квалификация преступлений 

против общественного порядка. 

Формируемые компетенции (или их части): ПК-2 способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – традиционный 

семинар. 
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Теоретическая часть: 

Нормы гл. 24 УК предусматривают ответственность за посягательства 

на общественную безопасность и общественный порядок. 

Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» определяет 

понятие безопасности и ее объекты, понятие угрозы безопасности, 

устанавливает круг субъектов ее обеспечения, закрепляет принципы и 

законодательные основы обеспечения безопасности при соблюдении прав и 

свобод граждан, основные элементы и функции, разграничение полномочий 

органов власти, руководство, силы и средства обеспечения безопасности, 

статус и состав Совета Безопасности РФ, финансирования, контроля и надзора 

за деятельностью по обеспечению безопасности. 

В статье 1 Закона дается понятие безопасности — состояние 

защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности Закон относит: личность — 

ее права и свободы; общество — его материальные и духовные ценности; 

государство — его конституционный строй, суверенитет и территориальную 

целостность. 

Угроза безопасности — совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Безопасность достигается проведением 

единой государственной политики в области обеспечения безопасности, 

системой мер экономического, политического, организационного и иного 

характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, 

общества и государства. Основными принципами обеспечения безопасности 

являются: законность; соблюдение баланса жизненно важных интересов 

личности, общества и государства; взаимная ответственность личности, 

общества и государства по обеспечению безопасности; интеграция с 

международными системами безопасности. 

Различают виды безопасности: безопасность человечества, 

национальную, государственную, общественную, личную, экологическую, 

информационную безопасность, безопасность функционирования транспорта 

и иные виды. 

Общественная опасность преступлений, предусмотренных гл. 24 УК, 

чрезвычайно высока, что объясняется в первую очередь спецификой объекта 

посягательства. Преступления данной группы направлены на дестабилизацию 

нормальной жизни человеческого общества, посягают на его безопасные 

условия существования, его материальные и духовные ценности, основы 

безопасности личности, общества и государства, причиняют или могут 

причинить значительный физический, материальный, моральный и иной вред, 
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создавать условия для совершения других тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья, собственности и т.д. Высокая 

общественная опасность заключается также и в том, что значительная часть 

этих преступлений относится к преступлениям международного характера 

(террористический акт, захват заложника, угон воздушного судна, пиратство 

и др.). 

Родовым объектом преступлений является совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный 

порядок, безопасность здоровья населения, экологическую безопасность, 

безопасность движения и эксплуатации транспорта, компьютерных 

информационных процессов (в широком смысле слова). 

Видовым объектом являются общественные отношения, 

обеспечивающие защищенность жизни и здоровья граждан, имущественных 

интересов, общественного спокойствия и порядка, нормальной деятельности 

учреждений, организаций, предприятий. 

Непосредственным объектом являются отдельные сферы общественной 

безопасности и общественного порядка. 

Дополнительным объектом может быть жизнь, здоровье, личная 

неприкосновенность, собственность, нормальное функционирование органов 

власти. 

С объективной стороны большинство преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка совершаются путем 

действия: террористический акт (ст. 205 УК), содействие террористической 

деятельности (ст. 205.1 УК), публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 

205.2 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК), бандитизм (ст. 209 УК), массовые беспорядки (ст. 212 

УК), хулиганство (ст. 213 УК), вандализм (ст. 214 УК), приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 215 УК), приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215 УК) и др. 

Отдельные преступления совершаются только путем бездействия: небрежное 

хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК), неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК). Иные преступления могут быть 

совершены как в форме действия, так и бездействия: прекращение или 

ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК), нарушение правил безопасности 

при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК), нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК), нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК), сокрытие информации об 

обстоятельствах, содержащих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 

237 УК), загрязнение вод (ст. 250 УК) и др. 

Большинство преступлений против общественной безопасности имеет 

формальный состав — ст. 205-206, 207, 211, 212 УК и др. Есть усеченные 

составы — ст. 208-210 УК и др., материальные составы — ст. 219, 224, 225 УК 

и др. 

http://be5.biz/terms/c21.html
http://be5.biz/terms/p69.html
http://be5.biz/terms/b2.html
http://be5.biz/terms/h2.html
http://be5.biz/terms/o2.html


 

С субъективной стороны преступления против общественной 

безопасности характеризуются в основном умышленной формой вины, но ряд 

преступлений совершается только по неосторожности (ст. 215-219, 224 УК), а 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 215 УК, может совершаться как 

умышленно, так и по неосторожности. 

В преступлениях, предусмотренных ст. 213 и 214, 215.2, 215.3 УК, 

обязательным признаком является мотив (корыстные или хулиганские 

побуждения), в преступлениях, предусмотренных ст. 205, 206, 209, 210, 211, 

227 УК, — цель. 

Субъекты таких преступлений, как террористический акт (ст. 205 УК), 

захват заложника (ст. 206 УК), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 

ст. 213 УК), вандализм (ст. 214 УК), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК), 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК), приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (ст. 267 УК), — лица, достигшие возраста 14 лет, за иные 

преступления ответственность установлена с 16 лет. 

В ряде составов указаны признаки специального субъекта (ст. 215.1, 219, 

225 УК и др.). 

Предусмотренные гл. 24 УК преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка можно по непосредственному объекту 

выделить в следующие группы: 

1) преступления против общественной безопасности или против 

«общей» безопасности: террористический акт (ст. 205 УК), содействие 

террористической деятельности (ст. 205.1 УК), публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст. 205.2 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК), бандитизм (ст. 

209 УК), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 

210 УК), угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК), массовые беспорядки (ст. 

212 УК), пиратство (ст. 227 УК); 

2) преступления против общественного порядка: хулиганство (ст. 213 

УК), вандализм (ст. 214 УК); 

3) преступления, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве различного рода работ: нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики (ст. 215 УК), прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения (ст. 215.1 УК), приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК), приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов (ст. 215.3 УК), нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК), 
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нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК), 

нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК); 

4) преступления, нарушающие правила обращения с общеопасными 

предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий 

(ст. 218 УК), незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами (ст. 220 УК), хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 221 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), небрежное 

хранение огнестрельного оружия (ст. 224 УК), ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 225 УК), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК). 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 

безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
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Тема 9. Методика раскрытия и квалификация преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Цель – сформировать у студентов первичные представления о методике 

раскрытия и квалификация преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  уголовно-правовую и криминологическую характеристику 

методики раскрытия и квалификация преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Уметь: раскрывать методику раскрытия и квалификация преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Актуальность темы практического занятия заключается в  изучении 

общей характеристики преступлений против общественной безопасности 

Организационная форма практического занятия – интеллектуальная 

дуэль. 

Теоретическая часть: 

Проблема обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспорта для Российской Федерации весьма актуальна. Значительный рост 

автомобильного парка, увеличение грузо- и пассажирооборота, плохое 

состояние дорог и эксплуатационных характеристик транспорта, 

несовершенство автомобильной техники, недисциплинированность, а нередко 

и пьянство водителей, беспечное поведение пешеходов и целый ряд других 

факторов зачастую приводят к возникновению аварийной обстановки на 

дорогах и, как следствие, к нарушению лицами, управляющими 

транспортными средствами, правил безопасности движения. Практика 

показывает, что последние годы характеризуются тенденцией роста дорожно-

транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – это нарушение 

нормальной работы транспорта в процессе эксплуатации транспортных 

средств при их передвижении по дорогам, повлекшее за собой наступление 

различных вредных последствий. В зависимости от этих последствий 

различают преступные нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств и административные правонарушения на 

транспорте. 

Если нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта привело по неосторожности к причинению потерпевшему тяжкого 

и средней тяжести вреда здоровью или крупного ущерба либо к 

смерти человека, двух или более людей, оно признается преступлением и 

квалифицируется по ст. 264 УК РФ. Эта статья содержит перечень 

транспортных средств: автомототранспорт, городской электротранспорт, 

трактора, иные самоходные машины. При наступлении других, кроме 
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указанных, вредных последствий ДТП квалифицируется как 

административно-правовые правонарушения по ряду статей главы Х Кодекса 

РСФСР об административных правонарушениях. 

В число наиболее распространенных видов ДТП входят: 1) наезд 

транспортного средства на пешехода; 2) столкновение транспортных средств; 

3) опрокидывание транспортных средств; 4) наезд транспортного средства на 

препятствие; 5) выпадение пассажиров из транспортного средства. В 

зависимости от причины ДТП можно подразделить на происшествия, 

возникшие по вине людей (водителей, пассажиров, лиц, ответственных за 

техническое состояние транспорта и дорог, и т.д.), и те, которые обусловлены 

непреодолимой силой природы (наводнение, обвал, землетрясение и т.п.), а 

также по случайному стечению обстоятельств. 

В подавляющем большинстве ДТП – результат нарушения правил 

дорожного движения (ПДД) водителями, пешеходами, пассажирами, 

велосипедистами, мотоциклистами, а также вследствие грубых нарушений 

правил технической эксплуатации работниками транспортных хозяйств, 

плохого контроля за состоянием дорог и организацией дорожного движения. 

Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей чаще 

всего состоят в превышении безопасной скорости при маневрах (повороте, 

обгоне, объезде препятствия или неровности дороги, необходимости 

уклониться от столкновения или наезда); в несоблюдении очередности 

проезда перекрестков; в нарушении требований сигналов светофора, 

дорожных знаков и указателей, а также требований дорожной разметки; в 

несоблюдении безопасной дистанции; неожиданном выезде из своего ряда и 

т.д. 

Нарушения правил дорожного движения со стороны 

пешеходов выражаются в неожиданном появлении из-за препятствия (из-за 

стоящего на остановке автобуса или троллейбуса, автомобиля у тротуара или 

обочины дороги); во внезапном выходе из-за транспортного средства, 

движущегося в попутном или встречном направлении; в непредсказуемом 

поведении (пешеход, явно пережидавший проезд автомашины, вдруг кинулся 

ей наперерез и т.п.); выходе на проезжую часть в запрещенном месте, из 

неосвещенной зоны дороги в освещенную и т.д. 

Пешеходы, которые допустили нарушение ПДД, приведшее к гибели 

людей или к иным тяжким последствиям, несут уголовную 

ответственность по ст. 268 УК РФ. По этой же статье к ответственности 

привлекаются велосипедисты и пассажиры за нарушения ПДД в случае 

наступления указанных тяжких последствий. 

Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных 

автотранспортных или городских электротранспортных средств, тракторов, 

иной самоходной техники (с дефектами тормозной системы, ходовой части и 

осветительных приборов) лицом, ответственным за их техническое состояние 

или эксплуатацию, если это привело к наступлению последствий, 

предусмотренных в ст. 211 УК РФ, квалифицируется по ст. 266 УК РФ. 
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Выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия во 

многом зависит от знания его механизма. В ДТП выделяется три 

фазы: начальная, кульминационная и конечная. Будучи логическим 

продолжением предыдущей, каждая из них, в свою очередь, предопределяет 

развитие последующей фазы. 

Начальная фаза протекает в условиях движения транспортных средств 

и пешеходов, сложившихся перед возникновением опасной ситуации. В 

данном случае участники движения должны немедленно принимать все 

имеющиеся в их распоряжении меры для предотвращения ДТП или снижения 

тяжести его последствий. Промедление или 

недостаточная эффективность этих мер приводит процесс сближения 

транспортных средств и пешеходов к переходу из опасной ситуации в 

аварийную. Тогда участники движения уже не располагают технической 

возможностью предотвратить ДТП и оно становится неизбежным. 

Кульминационная фаза насыщена событиями, вызывающими наиболее 

тяжелые последствия (повреждения автомобилей, травмы и даже смерть 

пешеходов, пассажиров, водителей). Если в ДТП участвует ограниченное 

число транспортных средств и пешеходов, кульминационная фаза 

кратковременна (обычно несколько секунд) и развивается на участке дороги 

небольшой протяженности. Когда в происшествие вовлечены десятки 

автомашин (так называемые «цепные» ДТП), эта фаза растягивается до 

нескольких минут, а зона развития ДТП значительно возрастает. 

Конечная фаза ДТП часто совпадает с прекращением движения 

транспортного средства. Иногда, например при возникновении пожара на 

автомобиле, конечная фаза продолжается и после остановки. 

Знание механизма ДТП позволяет определить круг криминалистически 

значимых обстоятельств, которые, в свою очередь, способствуют 

установлению объективной истины. 

В результате контактного взаимодействия автомобиля и пешехода 

на человеке, транспортном средстве и дорожном покрытии возникают 

различные материальные следы. По ним, при условии их своевременного 

обнаружения и фиксации, возможно установление механизма и причин 

произошедшего ДТП. Для него, как правило, характерны быстротечность и 

неожиданность для очевидцев и участников происшествия, а как следствие – 

кратковременность его восприятия. В результате объем воспринятой 

информации о происшествии весьма незначителен. 

На характер, качество восприятия обстановки и обстоятельств ДТП 

влияют также неблагоприятные факторы объективного и субъективного 

свойства: недостаточная освещенность, плохие метеорологические условия, 

трагический исход происшествия, состояние стресса и т.д. Эти обстоятельства 

оправдывают необходимость установления всех возможных очевидцев 

происшествия и проведения детального допроса осведомленных лиц. 

Субъекты, виновные в дорожно-транспортных происшествиях 

(водители, пешеходы, лица, ответственные за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортного средства), действуют, как правило, по 
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неосторожности в форме преступной самонадеянности или небрежности. 

Правда, известны случаи умышленного совершения ДТП с целью сокрытия 

следов ранее совершенного преступления. 

Многие виновные, понимая очевидность произошедшего, дают на 

допросах правдивые показания, хотя в ряде случаев (в последние годы это 

стало встречаться чаще) принимают меры к фальсификации доказательств, 

скрываются с места происшествия, при задержании оказывают 

сопротивление. 

ДТП нередко возникают по вине потерпевших, которые на следствии 

пытаются переложить виновность в произошедшем на водителя. Пешеходы, 

которые своим поведением спровоцировали возникновение ДТП, зачастую 

успевают скрыться, что приводит к значительному усложнению в выяснении 

обстоятельств происшедшего. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

общественной безопасности 

2. Система преступлений против общественной безопасности 

3. История развития российского законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления против общественной 

безопасности. 

4. Общая характеристика террористических преступлений. 

Литература: 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 
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текстовые данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-

5-88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. 

Детков, И.Н. Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – 

ISBN 978-5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195. 

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в 

определениях и схемах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/Гладышев Ю.А., Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Преступления против общественной 

безопасности» является формирование у студентов системы знаний 

положений уголовного закона, касающихся ответственности за преступления 

против общественной безопасности, научных представлений об этом 

институте, а также выработка практических навыков и умений, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности при осуществлении 

противодействия названным посягательствам. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих 

задач: освоить нормативную базу (как международно-правовую, так и 

национальную) уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 

общественной (общей) безопасности; 

– способствовать усвоению студентами основных теоретических 

проблем в соответствующей сфере; 

– сформировать навыки сравнительно-правового анализа регламентации 

преступлений против общественной (общей) безопасности в международном 

и зарубежном уголовном законодательстве; 

– сформировать навыки работы с нормативным материалом для 

совершения в сфере борьбы с названными преступлениями юридических 

действий в точном соответствии с уголовным законом; 

– развивать у студентов способность правильно толковать уголовный 

закон и юридически правильно квалифицировать конкретные факты 

совершения соответствующих преступлений; 

– выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать 

свои мысли, правильно употреблять специальную терминологию; 

– формировать готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению общественной безопасности. 

 

 



 

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента 

Сегодня становятся востребованными такие качества современного 

студента как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой 

личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность 

делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 

особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание 

компетентной личности,  ориентированной на будущее, способной решать 

типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного 

процесса, как объективное условие формирования познавательной,  

исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при  

обучении. СРС является важнейшим компонентом образовательного 

процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению 

своего профессионального уровня. 

Целью освоения дисциплины «Преступления против общественной 

безопасности» является формирование у студентов системы знаний 

положений уголовного закона, касающихся ответственности за преступления 

против общественной безопасности, научных представлений об этом 

институте, а также выработка практических навыков и умений, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности при осуществлении 

противодействия названным посягательствам. 

Достижению данной цели служит решение студентами следующих 

задач: освоить нормативную базу (как международно-правовую, так и 

национальную) уголовно-правовой борьбы с преступлениями против 

общественной (общей) безопасности; 

– способствовать усвоению студентами основных теоретических 

проблем в соответствующей сфере; 

– сформировать навыки сравнительно-правового анализа регламентации 

преступлений против общественной (общей) безопасности в международном 

и зарубежном уголовном законодательстве; 

– сформировать навыки работы с нормативным материалом для 

совершения в сфере борьбы с названными преступлениями юридических 

действий в точном соответствии с уголовным законом; 

– развивать у студентов способность правильно толковать уголовный 

закон и юридически правильно квалифицировать конкретные факты 

совершения соответствующих преступлений; 

– выработать у обучающихся умение юридически грамотно выражать 

свои мысли, правильно употреблять специальную терминологию; 

– формировать готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению общественной безопасности. 



 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором 

их успешного обучения. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить компетенции: 

ПК-2 способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 

правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности. 

  

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать 

время, прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной 

литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в 

ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в случае 

необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным 

материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста 

контрольной работы, ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной 

теме и сделать конспект основных положений. Если этой литературы окажется 

недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная 

библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или 

иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной 

деятельности. Сама научная литература является высшим средством 

существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе 

студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном 

языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в 

совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным 

материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с 

материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением 

путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр 

позволит получить представление обо всем материале, который необходимо 

усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - 

штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная 

часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует про себя. 

(При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% 

быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше 

внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). Никогда не 

следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, 

чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы 

то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 



 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с 

текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое 

чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. 

Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и 

сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи 

прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. 

Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и 

нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. 

Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и 

схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем 

более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять 

схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись 

изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то 

становится действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и 

в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного 

положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда 

нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. 

Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной 

подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в 

скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, 

страницу, год издания, название издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со 

статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае 

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие 

взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время 

выписывание дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные 

мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут 

безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с 

теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без 

разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, 



 

закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное 

положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения 

знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении 

научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные 

пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может 

быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, 

нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. 

Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и 

стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое 

собственное замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической 

структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить 

предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. 

Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив 

или картотеку важных специальных публикаций по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и 

карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо 

отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной 

стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать 

название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК 

(универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить 

самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в 

специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет 

ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять 

новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь 

более четкой, логической последовательности изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. 

Сейчас существует великое множество самых различных прикладных 

программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при 

составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть 

Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 



 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению 

литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой 

теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и 

нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы 

использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной 

теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на 

официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке 

рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным 

исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к 

преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются 

следующие способы обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные 

нормативно-правовые акты (то есть необходимые для составления документов 

организации) подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. 

Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при 

котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки 

(фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование 

необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить 

информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ 

усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но и 

к нормативно-правовым актам. Поскольку для разработки документов 

предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания 

первичного документа, дающее общее представление. Основное ее назначение 

- дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы 

руководствоваться своими записями при выполнении работы 

исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не 

требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются 

вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не 

раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном 

тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, 

затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, 

позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с 

нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект 

представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы 

осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо 

грамотно решить следующие задачи: 



 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить 

вступление, основную часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения 

автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на 

письмо все целиком и дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки 

зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На 

основе исследования теоретических позиций студент должен сделать 

собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых 

актов: международных договоров, соглашений, конвенций, документов, 

принятых в рамках межправительственных организаций и на международных 

конференциях, национального законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за 

индивидуальной консультацией. 

 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Понятие преступлений против личности и виды.  

2. Объективные признаки преступлений против личности.  

3. Понятие преступлений против жизни и их место в системе особенной части 

УК РФ.  

4. Понятия жизни и смерти.  

5. Виды преступлений против жизни.  

6. Общие признаки данных деяний.  

7. Классификация вреда здоровью человека по УК РФ.  

8. Критерии разграничения тяжести вреда здоровью человека.  

9. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности, и 

их место в системе особенной части УК РФ.  

10. Содержание преступлений данной группы преступлений.  

11. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и их место в системе особенной части УК РФ.  

12. Классификация преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

13. Понятие и виды преступлений против политических прав и свобод граждан.  

14. Содержание преступлений против политических прав и свобод.  

15. Понятие и виды преступлений против социально-экономических прав и 

свобод человека.  

16. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и их место в 

системе особенной части УК РФ.  

17. Понятие и общая характеристика насильственной преступности.   



 

18. Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника.  

19. Причины и условия насильственной преступности.  

20. Субъективные признаки преступлений против личности 

21. Виды и типы убийства.  

22. Содержание составов преступлений против жизни. 

23. Содержание преступлений против здоровья. 

24. Специальные основания освобождения от ответственности за совершение 

отдельных преступлений этой группы. 

25. Содержание преступлений данной группы 

26. Содержание преступлений этой подгруппы.  

27. Преступления против социально-экономических прав и свобод.  

28. Содержание преступлений этой подгруппы. 

29. Виды и содержание преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

30. Профилактика насильственной преступности 

 
Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или 

на отдельных листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в 

основном словами конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора 

излагаются цитатами и собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, 

выводами и примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. 

Если вопросы к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно 

сформулировать самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с 

книги. Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера 

отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают 

отдельно. В словарях нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по 

конспекту, на которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать 

пояснение (комментарий). 



 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей 

программой дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по 

дисциплине. Данные тесты могут использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по 

предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо 

прочитать все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один индекс 

(буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов 

несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за 

задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено 

два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания 

оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может 

варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема 

теста.  

Тестовые задания 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

а Для признания банды (ст. 209 УК РФ) вооруженной 

наличия оружия только у одного из ее участников ... 

а) достаточно, но лишь если другие члены банды 

осведомлены об этом оружии 

б) безусловно достаточно 

в) недостаточною, хотя бы двое ее участников должны 

иметь оружие 

а Нападение на морское или речное судно в целях 

завладения чужим имуществом, совершенное с 

применением насилия либо с угрозой его применения - 

приведённым утверждением определяется понятие ... . 

а) пиратства (ст. 227 УК РФ) 

б) разбоя (ст. 162 УК РФ) 

в) террористического акта (ст. 205 УК РФ) 



 

в Преступное сообщество (преступная организация) 

создается для совершения: 

а) преступлений небольшой или средней тяжести 

б) преступлений средней тяжести или тяжких 

в) тяжких или особо тяжких 

г) все ответы правильные. 

в Нарушение правил производства строительных работ 

лицом, управляющим самоходной машиной (трактором, 

грейдером, экскаватором), во время ее движения по 

территории стройки, что повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

квалифицируется по: 

а) ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств) 

б) ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей) 

в) ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ) 

б Если лицо похитило непригодное к функциональному 

использованию огнестрельное оружие, заблуждаясь 

относительно его качества и полагая, что оно исправно, 

содеянное рассматривается как ... 

а) оконченное хищение оружия (ст. 226 УК РФ) 

б) покушение на хищение оружия (ч. 3 ст. 30 и ст. 226 УК 

РФ) 

в) не содержащее признаков состава преступления 

в Если виновный вынес с охраняемой территории завода 

непригодное к функциональному использованию оружия, 

заблуждаясь относительно его качества и полагая, что оно 

исправно, содеянное квалифицируется по... 

а) ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия) 

б) ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия) 

в) ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226 УК РФ (покушение на хищение 

оружия) 

б Основание освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренное примечанием к ст. 222 УК РФ 

(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств), является особым видом ... 

а) добровольного отказа от совершения преступления 

б) освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 



 

в) освобождения от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки 

б Сопротивление, оказанное представителю власти и 

соединенное с насилием, не опасным для его жизни или 

здоровья, после прекращения виновным хулиганских 

действий и связанное с его задержанием, 

квалифицируется ... 

а) только по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с 

сопротивлением представителю власти) 

б) по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ 

(применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, в отношении представителя власти) 

в) только по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, в отношении 

представителя власти) 

 

 

4. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; 

использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные 

программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы, необходимые практические компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному. 

 

 

5. Список рекомендуемой литературы 

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 448 c. – 978-5-

88651-621-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

2. Смотряева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Смотряева Н.П. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2014. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39698. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html
http://www.iprbookshop.ru/39698


 

3. Детков, А.П. Уголовное право России: учебное пособие/А.П. Детков, И.Н. 

Федорова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 591 с.: ил. – ISBN 978-

5-4475-9232-5; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195  

4. Гладышев Ю.А. Уголовное право России. Общая часть в определениях и 

схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие/Гладышев Ю.А., 

Гладышев Д.Ю. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016. – 216 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49617. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Уголовное право. Общая часть: краткий курс. – Москва: РИПОЛ классик, 

2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-409-00932-8; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876  

 

 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/49617

