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ГЛАВА I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОБЩ ЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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§ 1. Организация преступного сообщества (ст. 242 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие общественную 
и личную безопасность граждан.

NOTA BENE !
Общественная безопасность -  это безопасные условия 

жизни общества, i.e. общественные отношения, которые 
обеспечивают неприкосновенность, жизнь и здоровье граж
дан, имущественные интересы физических и юридических 
лиц, нормальное функционирование любых государствен
ных или общественных структур и др.____________________

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.1 ст. 242 УК, выражается в организации преступного 
сообщества, т.е. создании или руководстве преступным со
обществом либо его подразделениями, а равно в деятельно
сти, направленной на обеспечение их существования и 
функционирования.

Согласно ч.5 ст. 29 УК преступным сообществом при
знается предварительное объединение двух или более орга
низованных групп для занятия преступной деятельностью.

П ризнаками преступного сообщества являются:
1) устойчивость и сплоченность ее членов. Сплоченность 

выражается в общности участников по реализации пос
тавленных перед ними преступных целей. Как и устойчи
вость, сплоченность предполагает более или менее продол
жительную преступную деятельность и тяжесть преступле
ний, которые предполагают совершить участники преступ
ного сообщества;

2) объединение на основе общих преступных замыслов;
3) иерархическая структура (наличие руководителей, ря

довых исполнителей, разделение функций и обязанностей 
между членами);

4) в отличие от организованной группы, где объединяют
ся два и более лица для осуществления преступной деятель-



иости, в преступном сообществе объединяются несколько 
организованных групп. Организованная преступная группа 
является структурным подразделением преступного сооб
щества.

Для деятельности преступного сообщества характерно 
наличие целой сети преступных групп, находящихся либо в 
прямом подчинении у организаторов (руководителей) пре
ступных сообществ, либо под их контролем или существен
ным влиянием.

Организация преступного сообщества заключается в:
1) создании или руководстве преступным сообществом 

или его подразделениями;
2) деятельности, направленной на обеспечение существо

вания и функционирования преступного сообщества или его 
подразделений.

Создание преступного сообщества -  это действия, на
правленные на возникновение (образование) организован
ного сплоченного преступного сообщества путем объедине
ния двух или более организованных групп для совершения 
преступлений.

Создание преступного сообщества предполагает вербов
ку его членов, иногда в форме проведения специального ри
туала вступления членов в организацию (путем дачи клятвы 
верности и т.п.); принятие мер, направленных на разработку 
внутренней организационной структуры преступной орга
низации, планов ее деятельности и распределение ролей 
между членами преступного сообщества при подготовке и 
совершении преступлений; введение жесткой дисциплины и 
наказания за ес нарушение; формирование механизма фи
нансового и материально-технического обеспечения (де
нежные средства, транспорт, связь и т.п.); установление 
прочных каналов связи между членами сообщества и его 
структурными подразделениями, а также подкуп должност
ных лиц и т.д.

Руководство преступным сообществом или его подраз
делениями заключается в разработке планов преступной 
деятельности, распределении обязанностей между членами

в



сообщества, определении объектов преступных посяга
тельств, в даче указаний и заданий остальным членам со
общества.

Деятельность, направленная на обеспечение сущест
вования и функционирования преступного сообщества 
либо его подразделений может выражаться в материальном 
обеспечении членов преступного сообщества, оказании лю
бой поддержки преступному сообществу, как то: предостав
ление транспортных средств, поддельных документов, ору
жия, средств связи, форменной одежды работников мили
ции, «отмывание денег», полученных в результате преступ
ной деятельности и т.д.

Преступление, предусмотренное 4.1 ст. 242 УК, призна
ется оконченным с момента создания либо осуществления 
руководства преступным сообществом либо его подразде
лениями, независимо от совершения его членами конкрет
ных преступлений.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го чЛ ст. 242 УК, характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный сознает, что он создает или руководит 
преступным сообществом и желает продолжать осуществ
лять такую деятельность в целях обеспечения существова
ния и функционирования преступного сообщества.

Целью создания преступного сообщества является заня
тие преступной деятельностью.

Целью руководства преступным сообществом или его 
структурными подразделениями является обеспечение сла
женности и устойчивости преступного сообщества, четким 
распределением обязанностей между его членами и др.

Целью обеспечения существования и функционирования 
преступного сообщества является пособничество и оказание 
содействия в преступной деятельности подобной организа
ции.

Мотивы преступления могут быть различными, чаще 
всего это стремление к наживе, материальной выгоде. Мо
тив и цель преступления для квалификации значения не 
имеют.



Субъектами преступления, предусмотренного м.1 п .  
242 УК, могут быть лица, достигшие 16-тилстнего ampacia 
Ими являются организаторы преступного сообщес i ка, руки 
водители подразделений, составляющих преступное сооб 
щество, либо другие лица, занимающиеся деятельностью, 
направленной на обеспечение условий их существования и 
функционирования. Организатор преступного сообщества 
несет также ответственность за иные преступления совер 
шенные другими членами этого сообщества, кроме случаев 
исполнительного эксцесса. Рядовые участники преступного 
сообщества несут ответственность за конкретные преступ
ления, в совершении которых их признают виновными. Ес
ли в создании или руководстве преступным сообществом 
либо в участии в деятельности, направленной на обеспече
ние их существования и функционирования, были лица от 
14 до 16 лет, их действия необходимо квалифицировать по 
соответствующим статьям УК, если в их действиях были 
признаки конкретных составов преступлений.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч,2 ст. 242 УК, заключается в создании организованной 
вооруженной группы, а равно руководстве группой или уча
стии в ней.

В соответствии с ч.4 ст. 29 УК, организованной группой 
признается предварительное объединение двух или более 
лиц в группу для совместной преступной деятельности.

Одним из отличительных признаков организованной 
группы является ее устойчивость, т.е. наличие постоянных 
связей между членами ее группы, наделение членов группы 
определенными функциями, распределение ролей между 
ними. Устойчивость преступной группы предполагает без
условно высокую степень ее организованности, которая 
проявляется в планировании всей преступной деятельности, 
твердой дисциплине, беспрекословной подчиненности в со
ответствии с иерархической структурой и т.д.

Об устойчивости группы свидетельствует способность се 
членов восстанавливать свою структуру с целью продолже
ния преступной деятельности в случаях ареста се отдельных



членов, их смерти и т.п. Устойчивость группы усматривает
ся еще и в том, что все се участники, как правило, имеют 
умысел на совершение ряда преступлений и рассчитывают 
на совместную преступную деятельность в течение дли
тельного времени.

Под вооруженностью организованной группы необхо
димо понимать наличие у участников хотя бы одной едини
цы огнестрельного, холодного или газового оружия, а также 
различных взрывных устройств до момента совершения 
конкретных преступлений.

О понятиях «огнестрельное оружие», «взрывное устрой
ство» и т.п. см. анализ ст. 247 УК.

В качестве основного критерия отнесения предмета к хо
лодному оружию обоснованно выдвигается его предназна
ченность для поражения живой цели. В ряде случаев это 
вытекает из того, что данные предметы используются толь
ко как боевое оружие, как то: кинжалы, штыки, шашки, саб
ли, кистени и т.д.

Перечисленные предметы по своей природе предназна
чены только для причинения вреда жизни или здоровью 
граждан.

Холодное оружие классифицируется по различным кри
миналистически значимым основаниям.

По целевому назначению холодное оружие делится на 
боевое (военное, полицейское, специальное), гражданское 
(спортивное, охотничье, принадлежность национального 
костюма), криминальное.

По особенностям конструкции холодное оружие может 
быть клинковым, ударно-раздробляющим, комбинирован
ным и маскированным.

NOTA BENE ! ___________________________
Холодное оружие -  это предметы: 1) специально предна

значенные для поражения живой цели при помощи мус
кульной силы человека путем непосредственного контакта с 
телом потерпевшего, которые включают в себя холодное 
клинковое оружие (кинжалы, боевые ножи, национальные,



охотничьи ножи, являющиеся оружием; штык-ножи; шаш
ки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубяще
го или смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры 
и т.п.), а также оружие ударно-дробящего действия (касте
ты, нунчаки, кистени и т.п.);

2) предназначенные для поражения цели на расстоянии 
снарядом, получающим направленное движение при помо
щи мускульной силы человека (метательные ножи и топо
ры, дротики [.п.) либо механического устройства (луки, ар
балеты и т.п.).

По способу изготовления холодное оружие может быть 
заводским, кустарным или самодельным. В отдельную 
группу выделяется переделанное оружие, сочетающее в се
бе признаки заводского и самодельного изготовления.

По месту изготовления холодное оружие делится на 
отечественное и иностранное.

Для решения вопроса о том, является ли конкретный 
предмет холодным оружием, обязательно назначение су
дебной экспертизы холодного оружия.

N O T A  B E N E  !
К газовому оружию должны относится газовые пистоле

ты, газовые баллончики, аэрозольные и любые другие уст
ройства, заправленные токсическими веществами, оказы
вающими слезоточивое, раздражающее или иное воздейст
вие, и предназначенные для временного поражения живой 
цели.

Надо сказать, что если члены организованной группы ис
пользуют газовое оружие, заправленное каким-либо веще
ством, опасным для жизни или здоровья человека, то такая 
преступная группа должна рассматриваться как вооружен
ная. Если же вещество, содержащееся в газовом оружии, не 
представляет опасность для жизни или здоровья, то это не 
дает оснований для квалификации действий виновных по
ч.2 ст. 242 УК. J j g  3 £  &



Признак вооруженности имеет место и в том случае, если 
оружие имеется только у одного члена группы, но другие 
осведомлены об этом. Me имеет значения, использовалось 
ли в группе оружие непосредственно для конкретного напа
дения, важно, что оно пмсиось в наличии, и члены группы 
знали об этом и допускали возможность его использования 
при совершении нападений.

Организованная группа может быть вооружена оружием 
как заводскою изготовления, так и кустарного производст
ва причем использование непригодного к целевому приме
нению оружия или их макетов не рассматривается в качест
ве признака вооруженности. При решении вопроса о при
знании оружием .предметов, используемых членами органи
зованной группы при совершении преступлений, следует 
руководствоваться заключением соответствующих зкенер- 
тов.

Йели организованная группа в процессе совершения пре
ступления (например, разбойного нападения) использует 
оружие, случайно находившееся на месте посягательства, 
это обстоятельство не может оцениваться как признак воо
руженной группы

О ндание и руководство организованной вооруженной 
группой аналогично понятиям создания и руководства нре- 
стун: sым сообщес тв*:• м.

Участие в организованной вооруженной группе за 
ключается не только в- непосредственном участии в совер
шаемы к вооруженной .группой нападениях, но и в выполне
нии иных функций в составе организованной вооруженной 
группы финансирование, снабжение оружием, подыскание 
объектов для нападения (наводка), обеспечение транспор
том, установление контактов с коррумпированными работ
никами правоохранительных и иных органов и т.д.

Участие в совершаемых организованной вооруженной 
группой нападениях, заключается в непосредственном уча 
стни хотя бы в одном нападении вооруженной труппы лица, 
которое, не являясь ее ^постоянным» членом, сознавало.



что принимает участие в преступлении, совершаемом груп
пой.

Создание организованной вооруженной группы или ру
ководство ею признается оконченным преступлением с 
момента создания организованной вооруженной группы не
зависимо от того, были ли совершены зтой группой какие- 
либо преступления, либо с момента дачи согласия на вступ
ление и opi аникопанную вооруженную группу.

Дейсжия шц, ме i'muhwiiiix н соскш организован!ЮЙ 
вооруженной группы и пс учас i попавших в совершенных 
>iой группой нападениях, но оказавших ен пли отдельным 
се. членам разовое содействие в преступной деягельиоети, 
должны квалифицироваться как соучастие в соответствую
щих преступлениях. Так, пособничество организованной 
вооруженной группе может выразиться в продаже оружия, 
предоставлении транспорта, указании на объект нападения. 
)т« действия должны носить разовый характер, так как при 

систематическом их совершении лицо становится, членом 
.преступного сообщества.

Подстрекательство к осуществлению вооруженного на
падения в составе организованной группы может выразить
ся в склонении членов организованной группы к нападению 
на конкретное учреждение или определенных лиц

Субъективная сторона преступления, ответственность 
за которое установлена в ч.2 ст. 242 УК. характеризуется 
прямым умыслом. Субъект сознает., что создает организо
ванную вооруженную группу или входит в состав такой 
группы в качестве ее руководителя или участника, и желает
*! ОГО.

Субъектом здесь может быть физическое вменяемое ли
ло, достигшее 16 лег, являющееся создателем, руководите
лем или участником организованной вооруженной группы.

Несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет, входя
щие в состав организованной вооруженной группы или уча
ствовавшие в нападениях, совершенных группой, могут ке-

I и ответственность за конкретно совершенные ими пре- 
■. тунления, указанные в соответствующих статьях Особен



ной части УК (например, за умышленное убийство, умыш
ленное причинение тяжкого телесного повреждения, разбой 
и др., но не по ч.2 ст. 242 УК).

Действия лиц, виновных в организации преступного со
общества и совершавших дру| ис конкретные преступления, 
охватываются рассматриваемой статьей и дополнительной 
квалификации по другим статьям УК не требуют.

§ 2. Легализация доходов, полученных ог преступной 
деятельности (ст. 243 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, складывающиеся в сфере эконо
мической деятельности республики, а также общественные 
отношения, обеспечивающие общественную безопасность.

Предметом преступления являются доходы, т.е. собст
венность (денежные средства либо иное имущество), полу
ченная в результате преступной деятельности (в результат;; 
совершения преступления).

Как правило, предметом легализации является имущест
во, полученное в результате совершения таких преступле
ний как хищение, контрабанда, вымогательство, незакон
ный оборот наркотических средств и психотропных ве
ществ, оружия, организация и содержание притонов развра
та, изготовление или распространение порнографических 
предметов и ряда других.

О бъективная сторона легализации доходов, получен
ных от преступной деятельности, состоит в переводе, пре
вращении или обмене собственности, полученной в резуль
тате преступной деятельности, а равно в сокрытии или 
утаивании подлинного характера, источника, местонахож
дения, способа распоряжения, перемещения подлинных 
прав в отношении собственности или ее принадлежности, 
если такая собственность получена в результате преступной 
деятельности.



N O T A  B E N E  !
-Легализация («отмывание») доходов, полученных от 

преступной деятельности -  это придание правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению денежны
ми средствами или иным имуществом, полученными в ре
зультате совершения преступления.

Пол переводом иоппмлсгся совершение каких-либо фи- 
нансоиых операций в папках по договору банковского вкла
да с доходами (денежными средствами или иным имущест
вом), заведомо полученными преступным путем.

Под превращением следует понимать совершение с соб
ственностью. полученной от преступной деятельности, лю
бых гражданско-правовых сделок (заключение договора да
рения, купли-продажи, мены и т.д.) с целью придания пра
вомерного вида владению, пользованию, распоряжению 
данным имуществом либо вложение доходов, полученных в 
результате преступной деятельности, в создание либо функ
ционирование законной предпринимательской или другой 
производственной структуры.

Под обменом понимается конвертация денежных 
средств, полученных от преступной деятельности в нацио
нальной валюте Узбекистана -  сумах на любую иностран
ную валюту.

Преступление, предусмотренное ст. 243 УК, признается 
оконченным с момента совершения любого из перечислен
ных в диспозиции данной статьи действий.

С субъективной стороны легализация доходов, полу
ченных or преступной деятельности, совершается с пря
мым умыслом. Субъект преступления сознает обществен
ную опасность своих действий, заведомо зная о незаконном 
происхождении доходов, и желает их перевести, превра
тить, обменять и т.д.

Мотивы содеянного на квалификацию преступления не 
влияют. Цель преступления -  легализация (отмывание) до
ходов, полученных от преступной деятельности.



Субъектом преступления является физическое вменяе
мое лицо, достигтисе 16-летнего «шваста.

§ 3. Массовые беспорядки (ск 244 УК)

Основным иепосредсгвенным объектом массовых бес
порядков являются общественные отношения, обеспечи
вающие общественную безопасность, общественный поря
док. Дополнительным непосредственным объектом пре
ступления являются общественные отношения, обеспечи
вающие безопасность житии. здоровья граждан, а также 
безопасность чужого имущества.

О бъективная сторона расема; рнваемого преступления 
выражаете я в организации массовых беспорядков, сопрово
ждающихся насилием над личностью, погромами, поджога
ми, повреждением или уничтожением имущества, сопро
тивлением представителю власти с применением или угре
той применения оружия либо друг их предметов, и с п о л ь з у е 

мых в качестве оружия, а равно в активном участии в мас
совых беспорядках,

N O T A  B E N E  !___________ ______________________________
Массовые беспорядки >то трудноуправляемые, сти

хийные действия множества людей (толпы), выражающиеся 
в парутснии установленного порядка и безопасности в пуб
личных местах.

Под организацией массовых беспорядков необходимо 
ионимап» любые действия лица, направленные на подготов
ку массовых беспорядков, например: проведение агитации, 
подбор активистов, создание ядра руководства массовыми 
беспорядками, подготовка плана, .выбор места, времени их 
проведения, подготовка плакатов, лозунгов, листовок и т.д.

В соответствии с диспозицией рассматриваемой статьи 
массовые беспорядки должны сопровождаться насилием 
над личностью, погромами, поджогами, повреждением или



уничтожением имущества, сопротивлением представителю 
и лас i и с применением или угрозой применения оружия ли
бо других предметов, используемых в качестве оружия.

Под насилием нал личностью  в смысле рассматривае
мой статьи необходимо понимать как психическое, так и 
физическое воздействие иа потерпевших лип.

Психическое насилие может быть выражено в виде уг
розы \ ишк' 1ком причинением вреза здоровью, угрозы 
\ ним тжгнигм и in повреждением имущее т а  и т.д. Дейст
вия иш, 1?.|(у»акых » психическом ноз.ieiic 1 вин при совер- 
шопш массовых беспорядков, квалифицирую i ей голыш по 
расемаiрпваемой статье, дополнительной квалификации по 
сниьям, иреаусмачривающим ответавениость за угрозу 
убийством или применением насилия, не требуется.

Под физическим насилием понимается нанесение побо
ев, ударов, легких или средней тяжести телесных поврежде
ний.

Убийство, причинение тяжких телесных повреждений, 
изнасилование при совершении массовых беспорядков не
обходимо квалифицировать по совокупности этих преступ
лений.

Под погромами понимается учинение насилия над. граж
данами, разрушение материальных ценностей (транспорта, 
домов, сооружений и т.д.).

Поцжо! -  это воспламенение какою-либо имущества, 
сооружения, транспорта и т.д.

Повреждение имущества -  приведение его в частичную 
непригодность, когда имеется возможность его восстанов
ления при определенных затратах.

Под уничтожением имущества понимается приведение 
его в полную непригодность, когда имущество невозможно 
использовать по назначению.

Под применением оружии необходимо понимать ис
пользование оружия по ei o прямому предназначению (про
изводство выстрела в целях поражения живой цели, разру
шение сооружений, домов, транспорта и т.д.). Оружие при 
этом может быть (у несгрельным, холодным либо газовым.



Под другими предметами, используемыми в качестве 
оружия, следует понимать любые предметы, использование 
которых по их физическим качествам может причинить 
вред личности.

Под активны м  участием в массовых беспорядках необ
ходимо понимать непосредственное участие виновных лиц 
в насилии над личностью, погромах, поджогах, поврежде
ниях, уничтожениях имущества, в сопротивлении предста
вителю власти с применением оружия или других предме
тов, используемых в качестве оружия.

Преступление признается оконченным с момента совер
шения действий, предусмотренных в диспозиции рассмат
риваемой статьи.

С субъективной стороны массовые беспорядки совер
шаются с прямы м умыслом. Виновный сознает общест
венно опасный характер совершаемых им действий и жела
ет их совершить.

Мотив и цель не влияют на квалификацию преступле
ния. Мотивы могут быть националистическими, стремление 
к власти, корыстные, хулиганские и т.д.

Субъектом преступления может быть физическое вме
няемое лицо, достигшее ! 6-летнего возраста и явившееся 
организатором либо активным участником массовых беспо
рядков. Другие участники массовых беспорядков могут не
сти ответственность только за тс конкретные преступления, 
которые они совершили в процессе массовых беспорядков.

Если организаторы или активные участники массовых 
беспорядков не достигли 16-летнего возраста, то они долж
ны отвечать за конкретно совершенные ими преступления 
во время массовых беспорядков, например: за совершение 
убийства, уничтожение чужого имущества, изнасилование и 
т.д.



§ 4. Изготовление или распространение материалов, 
содержащих угрозу общественной безопасности 
и общественному порядку (ст. 244’ УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
отношения, обеспечивающие общественную безопасность и 
общественный порядок.

Предметом преступления являются материалы, содер
жащие идеи религиозного экстремизма, сепаратизма или 
фундаментализма, призывы к погромам или насильствен
ному выселению граждан либо направленные на создание 
паники среди населения.

Под материалами необходимо понимать листовки, пла
каты, книги, видеокассеты и т.д.

NOTA BENE !________________ ________________
Религиозный экстремизм представляет собой привер- 

женность к крайним религиозным взглядам.

Религиозный экстремизм «характеризуется привержен
ностью к крайним, иногда насильственным действиям. При 
этом объектом действия может быть избрана как конкретная 
личность, так и социальные группы, чаще всего иноверцев 
или представителей своей же конфессии, отвергаемых пред
ставителями этой же веры»1.

1УОТА BENE ! _________ ____________
Сепаратизм -  от латинского «сепаратус» -  отдельный, 

означает стремление к отделению, обособлению; движение 
за отделение части государства и создание нового государ
ственного образования или за предоставление части страны 
автономии.

* Каримов И .А . У збекистан на пороге X X I века: угрозы  безопасн ости , условия и гарантии прогресса. / /  
По пути безопасн ости  и стабильного развития. -  Т ом  6. -  Т.: <-Узбекистон>>, 1998. -  С . 50



N O T A  B E N E  !
Религиозный фундаментализм -  от латинского «край

ний», представляет собой стремление к возврату условий, в 
которых существующие религии зарождались.

С объектинной стороны преступление, предусмотрен
ное 4.1 с г, 244® УК, выражается в изготовлении или хране
нии с целью распространения материалов, содержащих идеи 
религиозного экстремизма, сепаратизма или фундамента
лизма, призывы к погромам или насильственному выселе
нию граждан либо направленных на создание паники среди 
населения, совершенном после применения административ
ного взыскания за такие же действия.

Под изготовлением материалов, содержащих угрозу об
щественной безопасности и порядку, понимается создание 
таких материалов любым способом и в любом виде.

Изготовление материалов, содержащих угрозу общест
венной безопасности и общественному порядку, признается 
оконченным преступлением, если был изготовлен хотя бы 
один экземпляр такого материала, независимо от его рас
пространения либо хранения такого материала с целью рас
пространения.

Под хранением в смысле рассматриваемой статьи следу
ет понимать любые действия, связанные с нахождением 
указанных материалов в фактическом владении виновного 
(при себе, в помещении, в тайнике и др. местах), с целью их 
распространения.

Хранение материалов религиозного содержания является 
единым длящимся преступлением, особенность которого 
заключается в том, что это деяние складывается из ряда то
ждественных противоправных актов, непрерывно посягаю
щих на объект уголовно-правовой охраны в течение дли
тельного времени, и считается оконченным в момент пре
сечения преступления или явки виновного с повинной и ус
тановления у него цели распространения указанных пред
метов преступления. Если же виновный отчуждает храня



щиеся у него материалы религиозного содержания в пользу 
третьего лица, то хранение переходит в другую форму объ
ективной стороны рассматриваемого преступления -- рас
пространение.

Конструкция ч.1 сз. 2441 УК обладает административной 
преюдицией.

О бъективная сторона преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 244' УК, за кл ючастся 15 распространении в любой 
форме сведении и ли ма i сриалов. содержащих идеи религи
озного' жстремпзма, сепаратизма или фундаментализма, 
призывы к погромам или насилье твепному выселению гра 
жду а либо направленных на создание паники среди насело- 
пия, а равно и использовании религии в целях нарушения 
гражданского согласия, распространения клеветнических, 
дестабилизирующих обстановку измышлений и совершения 
иных деяний, направленных против установленных правил 
поведения в обществе и общественной безопасности.

Под распространением указанных материалов необхо
димо понимать их вывешивание, подбрасывание в почтовые 
ящики, квартиры, дома, публикацию в средствах массово;! 
информации, в выступлениях перед аудиторией, по телеви
дению, радио, через Интернет и т.д., т.е. предание огласке 
указанных материалов в устной или письменной форме хотя 
бы одному лицу.

Под клеветническими измышлениями в смысле рас
сматриваемой нормы необходимо понимать распростране
ние заведомо ложных, не соответствующих действительно
сти фактов.

Под дестабилизирующими измыш лениями необходи
мо понимать ложные факты, информацию, которая может 
принести к нарушению общественною порядка, временно
му прекращению деятельности предприятий, учреждений, 
организаций, возникновению страха, неуверенности и т.д.

Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 2441 УК, призна
ется оконченным с момента распространения указанных 
сведений или материалов, независимо от наступления по
следствий либо с момента совершения любых действий.



связанных с использованием религии в целях, указанных в 
диспозиции рассматриваемой нормы.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 2441 УК, coBcpi мается с прямым умыслом. Винов
ный сознает общественно опасный характер совершаемых 
им деяний и желает их совершить.

Цель -  распространение материалов, содержащих идеи 
религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, 
призывы к погромам, к насильственному выселению граж
дан, созданию паники среди населения, нарушение граж
данского согласия, распространение клеветнических, деста
билизирующих измышлений является обязательным при
знаком преступления, предусмотренного 4.1 ст. 244’ УК.

Субъектом может быть любое физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-лстнсго возраста.

В ч.З ст. 2441 УК предусмотрена ответственность за из
готовление или распространение материалов, содержащих 
угрозу общественной безопасности и общественному по
рядку, совершенные:

а) по предварительному сговору или группой лиц;
б) с использованием служебного положения;
в) с использованием финансовой или иной материальной 

помощи, полученной от религиозных организаций, а также 
от иностранных государств, организаций и граждан.

Предварительный сговор имеет место в случае, когда в 
преступлении участвуют лица, заранее договорившиеся о 
совместном его совершении. Для применения данного при
знака пункта «а» ч.2 ст. 244х УК необходимо зафиксиро
вать наличие предварительного соглашения о совместном 
участии в совершении преступления до начала выполнения 
деяния, составляющего его объективную сторону, т.е. до 
начала выполнения действий, предусмотренных 4.1 ст. 244' 
УК, хотя бы одним лицом. При этом не имеет значения, бы
ло ли соисполнительство (простой вид соучастия) или со
участие с распределением ролей (сложный вид соучастия). 
Важно, чтобы между соучастниками имелась предваритель
ная договоренность о совместных преступных действиях.



Для квалификации рассматриваемся о преступления по 
пункту «а» ч.2 ст. 244' УК как совершенного группой лиц 
необходимо установить наличие простой формы соучастия, 
когда в совершении преступления участвуют два или более 
лица без предварительного сговора (ч.2 ст. 29 УК), каждый 
из которых полностью или частично выполняет объектив
ную сторону преступления.

Использование служебного положения в широком 
смысле означает, что совершенное лицом деяние входит в 
его права и обязанное i и, по пор яд мс выполнения этих обя
занностей нарушен. Использование служебного положения 
в смысле пункта «б» ч.2 ст. 244' УК можст проявиться, на
пример, в изготовлении материалов, содержащих угрозу 
общественной безопасности и общественному порядку, ти
пографским способом сотрудником издательского учрежде
ния, распространении подобных материалов или сведений 
начальником среди своих подчиненных и т.п.

Если субъектом преступления явилось должностное ли
цо, то с учетом обстоятельств дела возможна квалификация 
по совокупности преступлений по ст. 244' и ст. 205 (Зло
употребление властью или должностными полномочиями) 
или ст. 206 УК (Превышение власти или должностных пол
номочий).

Способы получения финансовой или иной материальной 
помощи от религиозных организаций, а также от иностран
ных государств, организаций и граждан (в виде наличных 
денежных средств, денежных переводов по банковским сче
там, поставки типофафского или иного оборудования и 
т.п.) на квалификацию деяния по п. «в» ч.2 ст. 244^ УК 
влияния не оказывают. Важно лишь установить, что подоб
ного рода спонсирование осуществлялось для конкретных 
преступных целей.



§ 5. Создание, руководство, участие в религиозных 
экстремистских, сепаратистских, 
фундаменталистских и иных запрещенных 
организациях (ст. 244" УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
отношения, обеспечивающие общественную безопасность и 
общественный порядок.

С объективной стороны преступление выражается в 
создании, руководстве и участии в религиозных экстреми
стских. сепаратистских, фундаменталистских или иных за
прещенных организациях.

Под созданием религиозных экстремистских, фундамен
талистских или иных запрещенных организаций необходи
мо понимать совершение любых действий, направленных на 
их формирование (подбор и расстановка членов этих орга
низаций, определение их структуры, плана деятельности и 
т.д.).

Под руководством такими организациями необходимо 
понимать выполнение любых действий, направленных на 
обеспечение функционирования этих организаций (распре
деление функциональных обязанностей между членами та
ких организаций, дача им рекомендаций, указаний, требо
вание отчетности и т.д.).

Под участием в смысле рассматриваемой нормы следует 
понимать осознанное признание незаконности существова
ния таких организаций и дача согласия в любой форме 
(письменной или устной) о сотрудничестве в рамках такой 
организации.

Преступление, предусмотренное ст. 244" УК, признается 
оконченным с момента организации или руководства либо 
участия в религиозной экстремистской, сепаратистской, 
фундаменталистской или иной запрещенной организации.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает дей
ствия по созданию, руководству запрещенной организацией



или является ее участником, и желает совершить указанные 
деяния.

Мотив Vi цель преступления для квалификации значения 
не имеют .

Субъектом может быть любое физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 2442 УК предусматривается ответственность за 
создание, руководство, участие в религиозных экстремист
ских, cciiapai !1С1Скп\. (pvn имен 1 тис!екпх или иных за
прещенных opi апнзациях. повлеките 1яжкнс поеледст' вия

Тяжкими 1Ж 1еДсIвиямм в данном случае могут быть 
человеческие жертвы, причинение ьчжкпх телесных повре
ждений большому количеству людей и т.н.

В *з.З ст. 244- УК пред усмотрены условия освобождения 
от от ве тственност и за совершение данного преступления.

Таких условий два:
1) если виновное лицо добровольно сообщило о су шест - 

нова! 1 и и зап решен \ \ ых орг анизани й;
2) способствовало раскрытию преступления.
Для освобождения от уголовной ответственности требу

ется одновременное выполнение виновным указанных ус
ловий.

§ 6. Незаконное изготовление, хранение, ввоз или 
распространение материалов религиозного 
содержания (ст. 244 УК')

Общественная опасность данного преступления заклю
чается в том, что незаконное и неконтролируемое обраще
ние материалов религиозного содержания может повлечь за 
собой подрыв обществен ной безопасности государства, в 
частности, нарушается контроль государства за производст
вом и распространением религиозной литературы и иных 
информационных материалов религиозного содержания, 
ввозом и реализацией религиозной .литературы, изданной за 
рубежом, а также законная деятельность центральных орга



нов управления религиозных организаций по осуществле
нию указанных полномочий. Кроме того, неконтролируемое 
незаконное изготовление, хранение, ввоз на территорию 
Республики Узбекистан с целыо распространения или рас
пространение материалов религиозного содержания пред
ставляет собой реальную угрозу развития нелегальной ре
лигиозной деятельности (прозелитизма, т.е. деятельности, 
направленной на обращение верующих одних конфессий в 
другие; иной миссионерской деятельности), а равно угрозу 
возникновения и распространения религиозного экстремиз
ма, фундаментализма и сепаратизма, в частности, их новых 
форм. В последние годы в нашей стране подобные случаи 
регистрируются все чаще и тем самым представляют собой 
особую общественную опасность.

Родовым объектом преступления являются отношения 
по урегулированию, обеспечению общественной безопасно
сти.

Непосредственный объект -  общественные отношения 
в области соблюдения установленного законодательством 
Республики Узбекистан порядка изготовления, хранения, 
ввоза на ее территорию или распространения материалов 
религиозного содержания. В качестве факультативного 
объекта здесь могут выступать общественные отношения, 
обеспечивающие нормальный нравственный климат в об
ществе, нравственное и физическое здоровье граждан.

Исходя из этого, предметом преступления являются ма
териалы религиозного содержания, т.е. предметы религиоз
ного назначения, религиозная литература и иные информа
ционные материалы религиозного содержания.

NOTA BENE ! ____________ ____ ______ _____
К предметам религиозного назначения относятся вещи, 

предназначенные для оборудования культовых зданий и со
оружений (мечетей, храмов, церквей, синагог, монастырей, 
часовен, молельных домов и иных объектов, специально 
предназначенных для богослужений, молитвенных и рели



гиозных собраний и т.п.) и проведения религиозных обря
дов. т.е. осуществления определенного ряда коллективных 
либо индивидуальных символических действий, обуслов
ленных конкретным вероучением, чтением молитв и иным 
ритуальным поведением (например, обряда крещения, вен
чания, отпевания и т.п.).

Религиозная литература включает в себя книги, журна
лы, брошюры п mn.se ип U.1 печатных изданий материалов 
религиозного содержании.

Под иными информационными м а i сриалами рш!И- 
гиозного содержания следует понимать листовки, плакаты, 
специальные календари, ксерокопии религиозных изданий, 
кино-, фото-, аудио-, видеопродукцию, религиозные Интер
нет сайты и иные материалы религиозного содержания.

Надо подчеркнуть, что предметы преступления, преду
смотренного ст. 2443 УК, не должны содержать в себе плен 
религиозного экстремизма, сепаратизма или фундамента
лизма, иначе квалификация содеянного по данной статье 
исключается.

Изготовление, хранение, ввоз на территорию Республики 
Узбекистан печатных изданий, кино-, фото-, аудио-, видео
продукции и других материалов, содержащих идеи религи
озного экстремизма, сепаратизма или фундаментализма, не
зависимо от наличия у виновного цели дальнейшего рас
пространения данных материалов, а равно их распростране
ние влекут ответственность по ст. 244* УК (Изготовление 
или распространение материалов, содержащих угрозу об
щественной безопасности и общественному порядку) или 
ст. 246 УК (Контрабанда) в зависимости от конкретных об
стоятельств дела.

О бъективная сторона преступления выражается в неза
конном изготовлении, хранении, ввозе на территорию Рес
публики Узбекистан с целью распространения или распро
странении материалов религиозного содержания. При >том 
конструкция ст. 244л УК1 обладает административной пре
юдицией и ответственность по ней может наступит ь только



после применения в течение года административного взы
скания за такие же действия.

Незаконное изготовление материалов религиозного со
держания предполагает совершение целенаправленных дей
ствий по созданию таких материалов в любой форме лицом, 
не имеющим на то права, с целью их дальнейшего распро
странения.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О свободе со
вести и религиозных организациях»1 прерогатива по произ
водству, экспортированию, импортированию и распростра
нению материалов религиозного содержания принадлежит 
центральным органам управления религиозных организа
ций. В частности, зги органы имеют исключительное право 
на выпуск и распространение предметов религиозного куль
та при наличии соответствующей лицензии.

Незаконное изготовление указанного предмета преступ
ления признается оконченным с момента создания хотя бы 
одного экземпляра материала религиозного содержания, не
зависимо от его распространения, но при установлении цели 
его распространения.

Под незаконным хранением материалов религиозного 
содержания следует понимать любые действия, связанные с 
нахождением указанных материалов в фактическом владе
нии виновного (при себе, в помещении, в тайнике и др. мес
тах), с целью их распространения.

Незаконное хранение материалов религиозного содержа
ния является единым длящимся преступлением, особен
ность которого заключается в том, что это деяние складыва
ется из ряда тождественных противоправных актов, непре
рывно посягающих на объект уголовно-правовой охраны в 
течение длительного времени, и считается оконченным в 
момент пресечения преступления или явки виновного с по
винной и установления у него цели распространения ука
занных предметов преступления. Если же виновный отчуж-

(.'м.: Закон Республики У збекистан от  14 ию ня 199! г. «О  св о б о д е  совести и религиозны х организа
циях» (в редакции Закона Республики У збекистан or  1 мая 1998 г. №  618-1), ст .19  / /  В едом ости  Олий 
М аж лиса Республики У збекистан, 1998 г., №  5-6 , ст. 99.



даст хранящиеся у него материалы религиозного содержа
ния в пользу третьего лица, то незаконное хранение перехо
дит в другую форму объективной стороны исследуемого 
преступления -  незаконное распространение.

Ответственность за незаконное хранение с целью распро
странения материалов религиозного содержания наступает 
независимо от его продолжительности.

Незаконный ввоз на территорию Республики Узбеки
стан материалов религиозного содержания выражается в 
доставке данных материалов в Республику Узбекистан из-за 
рубежа в нарушение порядка, установленного законода
тельством, с целью их дальнейшего распространения.

Доставку и реализацию изданных за рубежом материалов 
религиозного назначения вправе осуществлять лишь цен
тральные органы управления религиозных организаций и 
лишь после проведения экспертизы содержания таких мате
риалов в установленном законом порядке (ст. 19 Закона Рес
публики Узбекистан «О свободе совести и религиозных ор
ганизациях»).

Незаконный ввоз на территорию Республики Узбекистан 
материалов религиозного содержания признается окончен
ным преступлением с момента пересечения данными пред
метами преступления государственной границы республики 
и установления у виновного цели их распространения.

Незаконное распространение материалов религиозного 
содержания предполагает любую форму отчуждения их в 
пользу третьих лиц (продажа, подбрасывание под двери до
мов, раздача на улицах и т.п.) либо доведение до сведения 
третьих лиц их содержания (путем вывешивания листовок, 
публикации в средствах массовой информации, выступле
ний перед аудиторией, использования электронной почты и 
иных возможностей сети Интернет и т.п.).

Незаконное распространение материалов религиозного 
содержания признается оконченным преступлением с мо
мента передачи либо предания огласке содержания данных 
материалов хотя бы одному лицу.



Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ст. 2443 УК, характеризуется виной в виде прямого 
умысла. Лицо сознает, что совершает указанные в диспози
ции статьи незаконные действия с материалами религиозно
го содержания, и желает их реализовать.

Обязательным признаком субъективной стороны рас
сматриваемого сослана преступления в случаях совершения 
действий по незаконному изготовлению, хранению или вво
зу на территорию Республики Узбекистан материалов рели
гиозного содержания является цель -  распространение дан
ных материалов.

О наличии такой цели у виновного может свидетельство
вать ряд объективных факторов, в частности количество и 
ассортимент изготавливаемых, хранимых или ввозимых ма- 
теришюв религиозного содержания, а также способ изго
товления, хранения или ввоза. Так, хранение у лица одного 
конкретного вида религиозной литературы в достаточно 
большом количестве экземпляров в упакованном виде явно 
свидетельствует о его намерении распространить данную 
литературу. Отсутствие у лица цели распространения мате
риалов религиозного содержания исключает ответствен
ность по сг. 2443 УК за изготовление, хранение или ввоз 
указанных предметов в республику.

М отивы содеянного могут быть различными и на квали
фикацию преступления влияния не оказывают.

Субъектом данного преступления является физическое 
вменяемое лицо. Достигшее 16 лет.

Должностное лицо, занимающееся незаконным изготов
лением, хранением, ввозом на территорию Республики Уз
бекистан с целью распространения или распространением 
материалов религиозного содержания е использованием 
своих должностных полномочий, должно нести ответствен
ность по ст. 205 (Злоупотребление властью или должност
ными полномочиями) или ст. 206 УК (Превышение власти 
или должностных полномочий) в зависимости от конкрет
ных обстоятельств дела.



§ 7. Захват заложника (ст. 245 УК)

Непосредственным объектом данного преступления яв
ляются отношения, обеспечивающие общественную безо
пасность, общественный порядок, свободу передвижения 
граждан, их жизнь или здоровье.

Объективная сторона преступления выражается в за
хвате или удержании лица в качестве заложника в целях по
нуждения государства, международной организации, физи
ческою или юридического лица совершить или воздержать
ся от совершения какого-либо действия как условия осво
бождения заложника при отсутствии признаков терроризма 
или вымогательства.

N O T A  B E N E  ! _______ _____________ _________
Заложник -  это лицо, против его воли лишенное воз

можности свободы передвижения.

Под захватом заложника следует понимать противо
правное ограничение свободы передвижения лица, совер
шенное открыто либо тайно, с применением насилия либо 
угрозы его применения или без такового (например, насиль
ственное воспрепятствование выходу лица из того или ино
го помещения).

Удержание заложника означает противозаконное на
сильственное воспрепятствование свободному определению 
захваченным лицом места своего пребывания. При этом к 
заложнику может применяться психическое или физическое 
насилие.

Под психическим насилием здесь необходимо понимать 
угрозу убийством, причинением вреда здоровью, угрозу 
уничтожением имущества.

Физическое насилие представляет собой нанесение за
ложнику ударов, побоев, телесных повреждений. При этом 
следует иметь в виду, что причинение заложнику при его 
захвате легких, средней тяжести телесных повреждений ох



ватывается ч. 1 сг. 245 УК и дополнительной квалификации 
по соответствующим статьям УК не требует.

Условия освобождения заложника могут быть разнооб
разными. Как показывает мировая судебно-следственная 
практика, требования, которые виновный предъявляет госу
дарству, международной организации или гражданам, могут 
носить как имущественный характер (предоставление денег, 
вещей и т.п.), так и неимущественный характер (создание 
возможности покинуть страну пребывания, добиться отме
ны решения правительства, освободить осужденных, пре
кратить уголовное преследование и т.п.). Нередко при за
хвате заложников преступники требуют предоставить 
транспорт (чаще всего самолет), крупную сумму денежных 
средств (обычно в иностранной валюте), оружие и наркоти
ки и не препятствовать преступникам вылететь в другую 
страну.

N O T A  B E N E  !
Захват заложника -  это промежуточная стадия у пре

ступников для достижения поставленной цели -  понужде
ния государства, международной организации, физического 
или юридического лица совершить или воздержаться от со- 
вершения какого-либо действия.__________________________

Адресатом таких требований может быть как государст
во, гражданином которого является преступник, так и лю
бое другое государство. Содержание требований, выдвигае
мых субъектом, а также осознание людьми, оказавшимися в 
качестве заложников, того факта, что они захвачены или 
удерживаются, на квалификацию преступления по иссле
дуемой норме не влияют.

Преступление, предусмотренное ст. 245 УК, признается 
оконченным с момента захвата заложника, т.е. когда по
терпевший фактически лишен свободы, независимо от ус
ловий его освобождения и времени удержания. Как поку
шение на преступление следует рассматривать неудавшую- 
ся попытку захватить заложника.



С' субъективной стороны захват заложника совершается 
г прямым умыслом и характеризуется наличием специ
альной цели, состоящей в понуждении государства, меж- 
чупародной организации, физического или юридического 
ища совершить или воздержаться от совершения какого- 
шоо действия как условия освобождения заложника (на- 

иример, не привлекать к уголовной ответственность кон
кретное лицо, не использован, землю в соответствии с на
меченной программой, не разрушать здание или иное кон
кретное сооружение и т.д.).

Мотивы содеянного могут быть различными (месть, за
висть, озлобленность, корысть, стремление «помочь» близ
ким, желание избежать ответственности и т.д.) и на квали
фикацию не влияют.

Субъектом данного преступления может быть любое 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-

В ч.2 ст. 245 УК предусмотрена ответственность за за
хват заложника, совершенный:

а) в отношении несовершеннолетнего;
б) в отношении двух или более лиц;
в) повлекший тяжкие последствия.
Для квалификации содеянного по пункту «а» ч.2 ст. 245 

УК необходимо установить, что потерпевший к моменту 
совершения преступления не достиг 18 лег.

Захват заложника признается совершенным в отноше
нии двух или более лиц, если действия виновного по за
хвату или удержанию двух или более лиц в качестве залож
ников охватывались единым умыслом и были совершены, 
как правило, одновременно либо с небольшим разрывом во 
времени.

Тяжкими последствиями захвата или удержания за
ложника являются причинение потерпевшему тяжких те
лесных повреждений, самоубийство заложника, причинение 
страданий, мучений большому числу заложников и др.



Убийство заложника квалифицируется по совокупности 
преступлений, по соответствующей части ст. 97 и ст. 245 
УК.

§ 8. Контрабанда ( п .  246 УН.)

Непосредствениым объектом преступления являютея 
общественные отношения, обеспечивающие установленный 
законам порядок пшожстюго регулирования товаров» изъ
яты х из гражданского оборота и товаров, запрещенных к 
перемещению через таможенную границу Республики Уз
бекистан, обеспечивающий соблюдение законных прав и 
интересов государства, юридических и физических лиц.

Предметом контрабанды, предусмотренной 4.1 ст. 246 
УК, могут быть только сильнодействующие, ядовитые, от
равляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества, взрыв
ные устройства, вооружение, огнестрельное оружие, бое 
припасы, наркотические средства, психотропные вещества, 
материалы, пропагандирующие религиозный экстремизм, 
сепарат изм и фундаментализм.

Подробнее о данных понятиях ем. анализ ст. ст. 247, 251, 
252, 270, 27! УК.

В перечень вооружения вводят: комплексы различных 
видов оружия и средств его боевого применения (доставки), 
системы наведения, пуска, управления и др.; специальные 
технические средства, предназначенные для оснащения 
вооруженных сил; боеприпасы и их компоненты, запасные 
части, приборы и комплектуюшие изделия к приборам, 
учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различ
ных видов вооружения и военной техники): ракетное топли
во для боевых ракет, материалы специального назначения и 
специальное оборудование для их производства; системы 
связи и управлении войсками, вооружением и военной тех
никой; оборудование для боевого применения вооружения и 
военной техники; специальное оборудование для производ
ства, ремонта, модернизаций и (или) уничтожения (утили-



нации) вооружения и военной техники; материалы специ
ального назначения и специальное оборудование для их 
производства; системы обеспечения жизнедеятельности 
личного состава вооруженных сил; коллективные и индиви
дуальные средства, защиты от оружия массового поражения; 
средства профилактики и лечения последствий применения 
оружия массового поражения: специальное тыловое обору
дование; военная Фирма одежды и ее атрибуты.

Под материалами, пропагандирующими религиозны'» 
экстремизм, сепаратизм и фундаментализм с leayei по 
иимагь книги, видеозаписи, листовки, нажаты, лозунги и 
г д., содержащие такую информацию.

О понятиях «религиозный экстремизм», «религиозный 
сепаратизм», «религиозный фундаментализм» см. анализ ст. 
2442 УК.

Предмет контрабанды, предусмотренной ч,2 ст. 246 УК.
ядерное, химическое, биологическое и другие виды ору

жия массового уничтожения, материалы и оборудование, 
которые заведомо -могут быть использованы при создании 
оружия массовою уничтожения, а равно наркотические 
средства или психотропные вещест ва в крупных размерах.

О понятии «ядерное, химическое, биологическое и Дру
гие виды оружия массового уничтожения» см. анализ ст. 
2551 УК.

Под материалами и оборудованием, которые заведомо 
могуг быть использованы при создании оружия массо
вого уничтожения, следует понимать сырье, материалы, 
оборудование, которые а силу своих особенностей и 
свойств могут внести существенный вклад в создание ору
жия массового поражения; материалы двойного назначения, 
применяемые в ядерных целях, экспорт которых контроли
руется в соответствии с законодательством об экспортном 
контроле и о внешнеэкономической деятельности. К данной 
категории предметов также относятся: химикаты, включен
ные в Списки !, 2 и 3 Приложения по химикатам к Конвен
ции о запрещении разработки, производства, накопления и



применения химического оружия и о его уничтожении1; хи
микаты, которые имеют мирное назначение, но могут быть 
использованы при создании химического оружия; оборудо
вание, предназначенное для создания химического оружия. 
Сюда же относятся различные виды возбудителей заболева
ний человека, животных, растений, генетически изменен
ных микроорганизмов, токсинов, а также оборудование, по
зволяющее создавать и производить такое оружие массово
го поражения, в отношении которых установлен экспорт
ный контроль.

Крупный размер наркотических средств или психо
тропных веществ при контрабанде в каждом отдельном 
случае определяется заключением соответствующего госу
дарственного органа.

Подробнее о крупном размере наркотических средств 
или психотропных веществ см. анализ ст. 271 УК.

С объективной стороны контрабанда выражается в пе
ремещении указанных предметов через таможенную грани
цу Республики Узбекистан помимо или с сокрытием от та
моженного контроля либо с обманным использованием до
кументации или средств таможенной идентификации, либо 
сопряженное с недекларированием или декларированием не 
своим наименованием.

Надо сказать, что признаки объективной стороны кон
трабанды аналогичны признакам объективной стороны на
рушения таможенного законодательства, предусмотренного 
ст. 182 УК. Так, в руководящих разъяснениях Пленума Вер
ховного суда Республики Узбекистан отмечается, что «кон
трабанда, ответственность за которую предусмотрена стать
ей 246 Уголовного кодекса, является одним из видов нару
шения таможенного законодательства, но представляет бо
лее повышенную общественную опасность, а поэтому не

! См.; К онвенция о  запрещ ении разработки, производства, накопления и применения хим ического  
оруж ия и о  е ю  уничтож ении (Париж, 13 января 1993 г., ратифицирована в соответствии с  П останов
лением  Олий М аж лиса Республики У збекистан от  2 6  апреля 1996 г. №  236-1, вступление в силу для  
Республики У збекистан 2 9  апреля 1997 г.).



требует дополнительной квалификации по статье 182 Уго
ловного кодекса»1.

Высшая судебная инстанция республики также отмечает, 
что «уголовная ответственность за контрабанду наступает в 
случае незаконного перемещения через таможенную грани
цу Республики Узбекистан предметов, указанных в диспо
зиции статьи 246 Уголовного кодекса независимо от того 
перемещались ли пи предметы в друг ие страны СНГ или 
страны, не входящие в CI 1Г»“.

Под перемещением предметов контрабанды через та
моженную границу Республики Узбекистан помимо та
моженного контроля «надлежит признавать их перемеще
ние вне места расположения таможенного орг ана или вне 
времени производства таможенного оформления и контро
ля»3.

Сокрытие от таможенного контроля предполагает со
вершение лицом любых действий, направленных на утаива
ние перемещаемых через таможенную границу предметов 
(сокрытие в тайниках, специально приспособленных местах, 
которые затрудняют обнаружение утаенных предметов, или 
путем придания одним предметам вида других и т.д.).

«Специальными хранилищами следует считать тайники, 
а также оборудованные и приспособленные в целях контра
банды на транспортных средствах, конструктивные емкости 
и предметы, предварительно подвергшиеся разборке, мон
тажу и т.п.»4.

Под обманным использованием документации следует 
понимать предоставление для таможенного контроля в ка
честве основания для перемещения предметов, указанных в 
диспозиции ст. 246 УК, документов, которые заведомо яв-

1 См.: П остановление П ленум а В ерховного су да  Республики У збекистан от 28  декабря 199К г. Х« 3 0  «О  
некоторы х вопросах, возникш их в су деб н о й  практике в связи с принятием Т ам ож енн ого кодекса, ут
верж денного О лий М аж лисом Республики У збекистан 2 6  декабря 1997 года» (с  изменениями допол 
нениями, внесенны ми постановлениями П ленум а В ер хов ного су да  Республики У збекистан от  14 июня 
2 0 0 2  г. №  10 и 25  октября 2 0 0 2  г  №  2 8 ) / /  С борник, Т .!. С. 454.
2 С м .: П остановление П ленума В ерховного су да  Республики У збекистан от 27  февраля 1996 г. №  2  «О  
судебн ой  практике по делам  о  контрабанде и наруш ении там ож енного законодательства» (с  изм ен е
ниями дополнениям и, внесенны ми постановлением  П ленума В ер х о в н о ю  суда  Республики У збекистан  
от 14 ию ня 200 2  г. №  10) / /  С борник, Т .1. С . 289.
1 Там ж е. С. 290.

Там ж е.



ляютея недействительными, совершаемое с целью введения 
в заблуждение должностных лиц таможенных органов для 
принятия ими неправомерных решений. Мри ном недейст
вительными могут признаваться поддельные, i.e. полностью 
фиктивные документы; документы, хотя и фактически под
линные, оформленные надлежащим образом, но получен
ные или составленные незаконным путем либо содержащие 
ложные сведения: документы, составленные для прикрытия 
перемещения предметов контрабанды1.

Для вменения данного обстоятельства необходимо дока
зан., ч то виновный достоверно знал и не мог не знать о лож
ном характере представляемых таможенному органу доку
ментов. В противном случае вменять ему в вину давние 
преступление нельзя, так как отсутствует умысел на его со
вершение.

Нели поддельный документ был изготовлен нарушителем 
таможенного законодательства, его действия необходимо 
квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 246 
и ст. 209 УК (Должностной подлог) или ст. 228 УК (Изго
товление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, 
их сбыт или использование) в зависимости от обстоятельств 
дела.

«Под обманным использованием средств таможенной 
идентификации следует понимать дейс твия лиц, связанные 
с изменением, уничтожением, повреждением либо утратой 
средств идентификации, примененных таможенными орга
нами Республики Узбекистан либо других государств»2.

При этом под самими средствами таможенной идентифи
кации следует понимать наложение пломб, печатей, нанесе
ние цифровой, буквенной и иной маркировки, идентифика
ционных знаков, проставление штампов, взятие проб и об
разцов, описание товаров и транспортных средств, состав
ление чертежей, изготовление масштабных изображений, 
фотографпй, иллюстраций, использование товаросопрово
дительной и иной документации, а также других средств,

1 Там же.
' Там же



обеспечивающих индивидуализацию вещей и веществ. Ука
чанные средства идентификации могут изменяться, удалять
ся или уничтожаться только таможенными органами или с 
их разрешения, за исключением случаев, если существует 
реальная угроза уничтожения, безвозвратной утраты или 
существенной порчи товаров и транспортных средств.

Декларирование подразумевает заявление точных све
дений о товаре или иных ценностях, таможенных режимах, 
в которые они будут помещены, а также иных сведений, не
обходимых для таможенных целей. Таможенная деклара
ция, в свою очередь, является документом, свидетельст
вующим о фактах, имеющим юридическое значение, с мо
мента оформления принятия ее таможенным органом.

Недскларированис или декларирование не своим на
именованием означает «действия лиц, связанные с нару
шением порядка декларирования предметов контрабанды 
..., подлежащих перемещению через границу, то есть несо
блюдение установленных требований таможенного законо
дательства о форме и месте декларирования, о процедуре 
его производства, о сроках представления декларации и 
иных дополнительных документов, а также внесением лож
ных сведений в декларацию относительно наименования, 
количества ввозимых на территорию Республики Узбеки
стан или вывозимых с ес территории контрабандных пред
метов

Преступление, предусмотренное ст. 246 УК1, признается 
оконченным с момента фактического перемещения пред
метов контрабанды через таможенную границу Республики 
Узбекистан. При вывозе товаров с таможенной территории, 
в том числе на территории свободных складов преступле
ние признается оконченным с момента вывоза товаров или 
иных ценностей с таможенной территории.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Лицо сознает общественную опасность

Там же. ••• С. 2 9 0 -2 9 S.



своих действий и желает их совершения. Мотив и цель зна
чения для квалификации преступления не имеют.

Субъектом контрабанды могут быть любые физические 
вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста.

§ 9. Незаконное завладение огнестрельным оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми веществами 
или взрывными устройствами (ст. 247 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, устанавливающие по
рядок производства, сбыта, приобретения, хранения, ис
пользования огнестрельного оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Дополни
тельным непосредственным объектом рассматриваемого 
преступления выступают общественные отношения по 
обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, если 
незаконное завладение совершено с применением насилия 
или с угрозой его применения.

Предмет данного преступления -  огнестрельное оружие, 
боевые припасы, взрывчатые вещества, взрывные устройст
ва.

Огнестрельное оружие представляет собой все виды 
боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе 
изготовленного самодельным способом, конструктивно 
предназначенного для поражения живой или иной цели на 
расстоянии снарядом, получающим направленное движение 
за счет энергии порохового или иного заряда. Это могут 
быть винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотни
чьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, гранатоме
ты, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также 
иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра.

Основным признаком огнестрельного оружия, таким об
разом, является его предназначенность для поражения жи
вой цели или проведения спортивных мероприятий, связан
ных с производством выстрела и поражением цели. При



этом для метания снаряда используется энергия пороха или 
иного взрывчатого вещества (например, зажигательной спи
чечной массы, бензовоздушной смеси в самодельном ору
жии).

Предметы, которыми могут быть причинены телесные 
повреждения и даже смерть, если они не имеют поражаю
щего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не 
предназначены для поражения цели при их изготовлении, не 
могут быть признаны огнестрельным оружием, если даже 
для производства выстрела в них была использована сила 
пороховых газов. К таким предметам относятся сигнальные, 
стартовые, строительно-монтажные пистолеты, ракетные и 
иные имитационно-пиротехнические и осветительные сред
ства.

Перечисленные предметы имеют хозяйственно-бытовое 
либо производственное предназначение, что исключает их 
отношение к оружию. Так, Пленум Верховного суда Рес
публики Узбекистан в своем постановлении от 27 февраля 
1996 г. отметил, что «пневматические ружья, сигнальные, 
стартовые, газовые пистолеты или газовые баллончики, ра
кетницы и иные имитационно-пиротехнические и освети
тельные средства к огнестрельному оружию не относятся»1.

Не менее важными признаками огнестрельного оружия 
также являются: наличие ствола для придания направленно
го движения снаряду; наличие запирающего устройства 
ствола и устройства для воспламенения заряда (термическо
го, искрового, механического или электрического); доста
точное поражающее действие снаряда (данный критерий 
обязателен только для самодельного оружия, переделанного 
из другого атипичного оружия); надежность конструкции, 
т.е. возможность производства хотя бы одного выстрела.

1 См.: П остановление П ленума В ер хов ного суда  Республики У збекистан от  2 7  февраля 1996 г. №  3 «О 
с удебн ой  практике по делам  о  незаконном  владении оруж ием » (с  изменениями и дополнениям и, вне
сенны ми постановлением П ленума В ер хов ного су да  Республики У збекистан o i 14 июня 2 0 0 2  г. №  10) 
//  Сборник постановлений П ленум а В ерховного суда  Республики У зб е  к и ста н 1991 2 0 0 6 . Т . 1. Т .: 
«А д о  лат», 2006 . -  С. 2 93 . (Д алее -  С борник, Т .1).



Для признания предмета огнестрельным оружием не 
имеет значения способ его изготовления (заводской, кус
тарный).

Огнестрельное оружие очень разнообразно по своему на
значению, свойствам, устройству, калибру и другим качест
вам. Сформулированные признаки огнестрельного оружия 
должны быть едиными для всех уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за преступления, в 
которых ею  наличие или применение является обязатель
ным признаком или выступает в качестве отягчающего вину 
обстоятельства.

N O T A  B E N E  !_______
Боевые припасы -  это предметы вооружения и метаемое 

снаряжение, содержащие разрывной, метательный или вы- 
шибпой заряды или их сочетание и предназначенные для 
поражения цели путем производства выстрела из артилле
рийских орудий и стрелкового оружия всех видов, а также 
для бомбо метан и я.

В целом боевые припасы обладают совокупностью приз
наков, характерных и для огнестрельного оружия. Это, во- 
первых, их предназначенность исключительно для пораже
ния живой или иной цели, разрушений и т.д.; во-вторых, 
распространение на них правил действия разрешительной 
системы.

Существуют различные виды боевых припасов; боевые 
припасы к артиллерийскому и стрелковому оружию (снаря
ды, патроны); патроны к малокалиберному, нарезному, 
охотничьему гладкоствольному оружию, к самодельному 
оружию; боеприпасы взрывного действия (мины, бомбы, 
гранаты и т.д.).

Не могул рассматриваться в качестве боеприпасов учеб
ные гранаты, мины, холостые, учебные, сигнальные, шумо
вые, строительные патроны, отдельные элементы патронов 
(гильза, капсюль, пуля, порох, пыж), пиротехнические сред
ства и т.д. в связи с тем, что они не содержат взрывчатого



вещества, не предназначены для поражения цели и разру
шений, и владение ими не создает угрозы для общественной 
безопасности.

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан в своем 
постановлении отметил, что «часть боевого припаса (на
пример, запал гранаты) может быть признана самостоятель
ным боевым припасом, если она сама по себе обладает все
ми свойствами такого боевого припаса^.1

NOTA BENE ! ________ _____ _________
Взрывчатые вещества -  но химические соединения 

или механические смеси веществ» способные к быстрому 
самораспространяющемуея химическому превращению 
(взрыву) без доступа кислорода воздуха.

Взрывчатыми должны признаваться естественные или 
искусственные вещества, обладающие способностью взры
ваться под воз,(сне I пнем факторов внешней среды и п о д п а 
дающие под действие разрешительной системы. К таковым 
относятся естественные и искусе']венные соединения и сме
си, способные к взрыву в результате зажигания, удара, де
тонации, нагревания, соединения с воздухом и т.д.

В связи с бурным развитием химической промышленно
сти виды взрывчатых веществ исчисляются тысячами. К их 
числу относятся порох, тротил, пироксилин, иатрогликоль, 
нитроглицерин, динамиты, аммоналы, аммониты, пластиты, 
оластиты, твердое ракетное топливо и др.

С учетом того, что эти вещества обладают особо опас
ными свойствами, законодатель включает их в .Область дей
ствия разрешительной системы, регламентируя особый по
рядок их приобретения, хранения, использования, перевоз
ки.

Взрывчатые вещества могут использоваться самостоя
тельно, выступать в качестве зарядов в боеприпасах, их со
ставных частях, в средствах взрывания. Соответственно

' Там же ■ С. 2^4.



различают инициирующие, бризантные (дробящие), мета
тельные (пороха) и пиротехнические составы.

N O T A  B E N E  !______________ ___________________________
Взрывные устройства -  это промышленные или само

дельные изделия, функционально объединяющие взрывча
тое вещество и специальное устройство, конструктивно 
предназначенное для производства взрыва (запал, взрыва
тель, детонатор и т.п.).

Имитационно-пиротехнические, осветительные средства 
не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устрой
ствам.

Необходимо иметь в виду, что обязательным условием 
привлечения к уголовной ответственности по рассмалри- 
ваемой статье является объективная пригодность оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств к 
использованию по функциональному назначению на момент 
незаконного завладения ими.

Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции 
«ответственность гю ст.ст. 247, 248 Уголовного кодекса на
ступает за незаконное завладение, приобретение, ношение, 
хранение или сбыт годного к использованию огнестрельно
го оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств либо неисправного или учебного ору
жия, если виновные имели реальную возможность привести 
его в пригодное состояние»1.

Годным может считаться оружие, баллистические каче
ства и технические характеристики деталей, механизмов ко
торого отвечают требованиям государственных стандартов, 
предъявляемых к соответствующим образцам оружия. Не
годным является оружие, имеющее дефекты, исключающие 
его использование по функциональному назначению. Нали
чие в оружии незначительных дефектов, не влияющих на 
возможность производства выстрела, не лишает его свойств 
предмета преступлений, предусмотренных ст.ст. 247-249 
УК.



Если лицо незаконно завладело непригодным к фулкцио 
нальному использованию огнестрельным оружием, боепри
пасами, взрывчатыми веществами или взрывными устрой
ствами, заблуждаясь относительно их качества и полагая, 
что они исправны, содеянное следует рассматривать как по
кушение на незаконное завладение огнестрельным оружи
ем, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывны
ми устройствами -  ч.2 ст. 25 и ст. 247 УК. Аналогично ква
лифицируется незаконное завладение предметами, приня
тыми виновным по ошибке за огнестрельное оружие, бое
вые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройст
ва. Вместе с тем, если лицо незаконно завладело предмета 
ми, фактически являющимися огнестрельным оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрыв
ными устройствами, но не знало об этом, придавая им иное 
(например, хозяйственно-бытовое) значение, содеянное им 
не образует состава преступления, предусмотренного ст. 
247 УК, и в зависимости от обстоятельств квалифицируется 
как совершение преступления против собственности.

В иных случаях незаконное завладение непригодным к 
использованию по функциональному назначению оружием 
либо его комплектующими деталями (при отсутствии воз
можности привести его в пригодное состояние) в зависимо
сти от обстоятельств дела должно квалифицироваться по 
статьям УК, предусматривающим ответственность за хище
ние чужого имущества. Так, согласно указаниям Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан: «В тех случаях, 
когда составные части и детали огнестрельного оружия 
представляли необходимый компонент для сборки пригод
ного к использованию оружия, содеянное надлежит квали
фицировать по ст. 247 либо ст. 248 Уголовного кодекса.

Незаконное завладение составными частями и отдельны
ми деталями огнестрельного оружия, связанное с после
дующим изготовлением недостающих деталей, необходи
мых для сборки годного к стрельбе оружия, следует квали
фицировать как совокупность хищения чужого имущества и 
изготовления огнестрельного оружия»1.

1 Гам же.



С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное "5.1 ст. 247 УК, заключается в завладении огнестрель
ным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми вещест
вами или взрывными устройствами, совершенном путем 
кражи или мошенничества.

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан отме
тил, что «незаконное завладение огнестрельным оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрыв
ными устройствами любыми способами должно призна
ваться оконченным преступлением с момента их изъятия, 
независимо от наличия у виновного возможности пользо
ваться или распоряжаться ими по своему усмотрению»1.

Уничтожение, оставление на месте преступления или 
возвращение назад похищенного оружия после его исполь
зования для совершения других противоправных действий 
либо в иных целях не является основанием для освобожде
ния лица от уголовной ответственности за незаконное за
владение оружием.

Не может быть квалифицировано как незаконное завла
дение присвоение найденного или оказавшихся случайно в 
распоряжении виновного огнестрельного оружия (напри
мер, вследствие стихийного бедствия), боевых припасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. В данном 
случае содеянное квалифицируется по ст. 248 УК, Вместе с 
'I ем. противоправное изъятие оружия, которое временно ос
тавлено без присмотра его владельцем, при наличии субъек
тивной стороны образует состав хищения.

Ответственность за завладение огнестрельным оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрыв
ными устройствами наступает в случаях незаконного их 
изъятия как с предприятий, организаций, учреждений, так и 
у граждан, владеющих ими правомерно или незаконно.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ст. 247 УК, предполагает наличие у виновного прямого 
умысла. Виновный сознает, что незаконно завладевает ог-



ич I pr и.пым оружием, боевыми припасами, взрывчатыми 
веществами или взрывными устройствами, находящимися в 
фмылчееком владении другого лица (физического или юри- 
шчсского), желает присвоить похищенное либо передать 

i4 о другому лицу, распорядиться им по своему усмотрению 
иным образом.

Мотивы и цель рассматриваемого преступления могут 
оыгь различными: корысть, использование похищенного 
при совершении другого преступления, с целью избежать 
удержания, для самообороны, для охоты, для хозяйствен
но-бытовых нужд и т.д.

Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

В ч.2 ст. 247 УК предусмотрена ответственность за за
владение огнестрельным оружием, боевыми припасами, 
взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, 
совершенное:

а)повторно;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) путем присвоения, растраты либо злоупотребления 

должност ным положением;
г) путем грабежа;
д) путем вымогательства.
Преступление квалифицируется по пункту «а» ч.2 ст. 

247 УК в случаях, когда виновный разновременно соверша
ет два и более незаконных завладения огнестрельным ору
жием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или 
взрывными устройствами, не охватываемых единым умыс
лом, при условии, что за предыдущее преступление он не 
привлекался к уголовной ответственности. Как правило, при 
повторности преступления совершаются с более или менее 
шачительным разрывом во времени.

Пункт «б» ч.2 ст. 247 УК инкриминируется в случаях, 
когда в совершении рассматриваемого преступления участ
вовали два или более лица, заранее договорившиеся о со
вместном его совершении, причем каждый из них полно
стью или частично выполнил объективную сторону данного



преступления (соиснолнительство). В случаях, когда имеет 
место соучастие е распределением ролей, действия испол
нителя (исполнителей) должны квалифицироваться по соот
ветствующей части ст. 247 УК, а действия остальных соуча
стников -  также как и действия исполни геля со ссылкой на 
соответствующую часть с г 28 УК.

В ч.З ст. 247 УК предусмотрена ответственность за неза
конное завладение указанными предметами:

а) путем разбойного нападения;
б) особо опасным рецидивистом;
r) организованной группой или в ее интересах.
Незаконное завладение огнестрельным оружием, боевы

ми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными 
устройствами, совершенное путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты, злоупотребления должностным 
положением, грабежа, вымогательства, разбойного нападе
ния, следует квалифицировать по совокупности преступле
ний, предусмотренных ст. 247 и соответствующими статья
ми УК, предусматривающими ответственность за хищение 
чужого имущества, только в тех случаях, когда санкция 
этих статей или частей статьи предусматривает более стро
гое наказание, чем ст. 247 УК (например, по п. «а», «в» ч.З 
С! 247 и п. «в» ч.4 ст. 164 УК, предусматривающему ответ
ственность за разбой, совершенный организованной груп
пой или в ее интересах).

Пункт «б» ч.З ст. 247 УК инкриминируется в случаях, 
когда виновный, признан особо опасным рецидивистом по 
вступившему в законную силу приговору суда до соверше
ния рассматриваемого преступления.

Преступление признается совершенным организован
ной группой, когда оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совместной преступной 
деятельности (ч.2 ст. 29 УК). Для организованной группы 
как более опасной формы соучастия характерно;

-  заранее предварительное объединение Для совершения 
преступлений;



высокая степень организованности, включающая: пла
нирование и тщательную подготовку преступной деятель
ности, распределение ролей между соучастниками;

-  устойчивость, т.е. стабильность состава участников, 
гесная взаимосвязь между ними, согласованность действий 
участников, постоянство форм if методов преступной дея
тельности, длительность существования группы и др.

Для квалификации содеянного по пункту «в» ч.З ст. 247 
УК по признаку совершения преступления в интересах ор
ганизованной группы необходимо, чтобы: в результате со
вершенного преступления члены организованной группы 
могли решить какие-либо свои интересы, а исполнитель 
преступного деяния может и не быть членом организован
ной группы. Важно, установить то, что у него был умысел 
на незаконное завладение огнестрельным оружием, боевы
ми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными 
устройствами в интересах организованной группы преступ
ников.

§ 10. Незаконное владение оружием, боевыми 
припасами, взрывчатыми веществами или 
взрывными устройствами (сг. 248 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, определяющие порядок изготов
ления и обращения с огнестрельным оружием, боевыми 
припасами, взрывчатыми веществами и взрывными устрой
ствами.

Предмет данного преступления аналогичен предмету 
преступления, предусмотренного ст. 247 УК.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
4.1 ст. 248 УК, состоит в изготовлении, приобретении, но
шении, хранении, провозе или пересылке огнестрельного 
оружия, а также боевых припасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств без соответствующего разрешения.

Согласно указаниям Пленума Верховного суда Респуб
лики Узбекистан «под изготовлением огнестрельного ору



жия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, влекущим уголовную ответственность, следует 
понимать их создание или восстановление утраченных по
ражающих свойств, я Iакже переделку каких-либо предме
тов (например, ракетниц, стартовых и строительных писто
летов), в результате которой они приобрели свойства огне
стрельного оружия. Действия, направленные на придание 
предмету поражающих свойств, если они не были доведены 
до конца по обстоятельствам, пе зависящим от виновного.

• iс iyci квалифицировать как покушение на незаконное из
готовление огнестрельного оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств»П ри  этом изго
товление указанных предметов должно быть незаконным, 
{.с. при отсутствии у виновною еоответовующего на то 
разрешения.

Изготовление следует считать оконченным преступле
нием, когда оружие характеризуется такой степенью готов
ности, которая позволяет использовать его непосредственно 
по назначению.

Под приобретением огнестрельного оружия, боевых 
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств сле
дует понимать незаконное получение во владение указан
ных предметов любым способам, кроме предусмотренных в 
ст. 247 УК.

Незаконное приобретение может быть совершено путем 
покупки, принятия в дар. получения в обмен на другие 
предметы, в уплату долга, получения во временное пользо
вание, присвоение находки. Данное преступное деяние при* 
шается оконченным с момента начала обладания оружием.

Под ношением в смысле рассматриваемой статьи пони
мается фактическое обладание предметами преступления, 
если они находятся при виновном; не имеет значения, носил 
ли виновный тти предметы при себе или же в какой-либо 
емкости (чемодан, ящик, портфель, сумка, салон, багажник 
автомашины и т.д.) скрыто или не принимая мер к их со-



крытию. т.е. речь идет о любых ситуациях (владение, пере- 
метение), когда эти предметы находятся при виновном, так
сказать «под рукой».

Под хранением оружия следует понимать фактическое 
владение им в случаях, когда оно находится не при винов
ном, а в ином месте (помещении, тайнике и т.п.), обеспечи
вающем его сохранность.

Судебная практика исходит из того, что деяние квалифи
цируется как незаконное хранение огнестрельного оружия, 
боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных уст
ройств, независимо от того, хранились ли они дома у ви
новного или в ином известном ему месте, были спрятаны 
или хранились открыто и даже использовались в качестве 
предметов хозяйственно-бытового назначения.

Ответственность за незаконное хранение не исключается 
и в тех случаях, когда субъект хранил предмет преступле
ния у своих знакомых. Виновный в таких случаях лишь вы
бирает место, способ хранения, но оружие хранится в из
вестном месте, избранном им, и остается в его распоряже- 
ни и.

В случае, если указанные предметы хранились лицом при 
наличии соответствующего разрешения, однако срок такого 
разрешения истек, или были нарушены правила постановки 
огнестрельного оружия на учет, виновный должен нести от
ветственность за административное правонарушение.

Незаконное хранение оружия является длящимся престу
плением, характеризующимся непрерывным осуществлени
ем его состава. Оно начинается с момента, когда данные 
объекты оказались в незаконном владении лица, и призма 
ется оконченным с момента прерывания совершения дан
ного преступления, i.e. с момента обнаружения оружия 
правоохранительными органами, его хищения, утраты, доб
ровольной сдачи виновным и т.п.

Под провозом в смысле рассматриваемой статьи необхо
димо понимать перемещение указанных предметов в про
странстве независимо от способа транспортировки, но не 
непосредственно при виновном.



Под пересылкой необходимо понимать перемещение 
оружия в контейнерах, посылках и других приспособлен
ных предметах.

Провоз и пересылка указанных предметов признается 
оконченным преступлением с момента совершения этих 
действий.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен' 
нос ст. 248 УК, совершается с прямым умыслом. При этом 
сознанием виновного должно охватываться то, что предме
ты, которые он носит, хранит, приобретает, провозит, пере- 
сылает и т.д., представляют собой огнестрельное оружие, 
боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные уст
ройства, и он совершает перечисленные действия, не имея 
на то разрешения. Умыслом виновного должно также охва
тываться, что соответствующие предметы находятся в ис
правном состоянии, пригодны к употреблению или могут 
быть легко приведены в боевое состояние.

Субъектом преступления могут быть физические вме
няемые лица, дост игшие 16-летнсго возраста.

В ч.2 ст. 248 УК предусмотрена ответственность за изго
товление, приобретение, ношение, хранение, провоз или пе
ресылку огнестрельного оружия, боевых припасов, взрыв
чатых веществ, взрывных устройств, совершенное повторно 
или опасным рецидивистом.

Об особенностях совершения преступления повторно см. 
анализ ст. 247 УК.

Преступление квалифицируется по ч.2 ст. 248 УК как со
вершенное опасным рецидивистом, если виновное лицо 
ранее уже осуждалось за незаконное владение оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрыв
ными устройствами, при условии, что судимость за ранее 
совершенное преступление не погашена или не снята в ус
тановленном законом порядке.

При пом для квалификации содеянного по данному при
знаку ч.2 (•!. 248 УК не имеет значения, совершил ли ви
новный ранее оконченное преступление либо покушение на 
преступление, являлся ли он исполнителем или иным со
участником этого преступления.



В ч.З ст. 248 УК предусмотрена ответственность за сбыт 
огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых ве
ществ или взрывных устройств.

Сбыт указанных предметов означает их незаконное без
возвратное отчуждение в постоянное владение другим ли
цам в результате совершения какой-либо сделки, т.е. про
дажу, дарение, обмен, уплату долга, проигрыш, дачу взаймы 
И т.д.

Сбыт оружия считается оконченным преступлением с 
того момента, когда приобретатель получает в свое владе
ние соответствующие предметы независимо от времени, в 
течение которого он ими владел.

Часть 4 ст. 248 УК per ламентирует поощрительную 
норму: «лицо, добровольно сдавшее предметы, предусмот
ренные в нас тоящей статье, освобождается от ответственно
сти».

Лицо освобождается от уголовной ответственности при 
наличии следующих обязательных условий: во-нервых, до 
сдачи оружия оно не должно использоваться для соверше
ния преступления; во-вторых, должно быть сдано все неза
конно хранившееся у лица огнестрельное оружие, боевые 
припасы, взрывчатые вещества, взрывные материалы; в- 
третьих, незаконно хранимые предметы должны быть сданы 
добровольно, без требований со стороны правоохранитель
ных органов.

«Лицо признается добровольно едавшим предметы, пе
речисленные в ст. 248 Уголовного кодекса, если решение об 
этом было принято им на основании его свободного воле
изъявления и оно само обратилось в соответствующие орга
ны с письменным или устным заявлением о сдаче них 
предметов.

Если решение о сдаче оружия принято лицом во время 
проведения предъявленных ему улик о наличии оружия, ли
цо lie признается добровольно сдавшим оружие»1.



§11. Небрежное хранение огнестрельного оружия 
или боевых припасов (ст. 249 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, определяющие условия 
хранения огнестрельного оружия, исключающие доступ к 
оружию, боеприпасам к нему и их использование посторон
ними лицами, обеспечивающие их сохранность. Дополни
тельным непосредственным объектом преступления яв
ляются жизнь или здоровье человека, отношения собствен
ности.

Предмет преступления -  огнестрельное оружие, боепри
пасы.

О понятиях «огнестрельное оружие», «боевые припасы» 
см. анализ ст. 247 УК.

Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых 
припасов к нему, находящихся у виновного незаконно, если 
это повлекло его использование другим лицом с наступле
нием смерти человека или иных тяжких последствий, долж
но квалифицироваться по совокупности преступлений: по 
ст. 248 и ст. 249 УК.

Объективная сторона рассматриваемого преступления 
выражается в небрежном хранении огнестрельного оружия 
или боевых припасов к нему, повлекшем смерть человека 
или иные тяжкие последствия.

Необходимым условием привлечения лица по ст. 249 УК 
является правомерный характер обладания огнестрельным 
оружием или боевыми припасами к нему.

Находящиеся в законном владении лица огнестрельное 
оружие или боеприпасы должны храниться в условиях, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним посторонних лиц (в запираю
щихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом).



Под небрежным хранением указанных предметов сле
дует понимать создание таких условий хранения, которые 
позволяют посторонним лицам без каких-либо помех иметь 
доступ к указанным предметам.

Например, хранение заряженного оружия в местах обще
го пользования, открытых для других лиц, в неприспособ
ленных для хранения местах и т.д.

Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых 
припасов чаще всего выражается в преступном бездействии 
виновных, которые не предприняли надлежащих мер для 
обеспечения сохранности этих предметов. Но иногда такое 
деяние совершается и путем активных действий. В частно
сти, когда виновный принимал определенные меры для 
обеспечения необходимых условий хранения этих предме
тов, но их было явно недостаточно, и оружием или боевыми 
припасами завладели посторонние лица, что сопровожда
лось наступлением смерти или иных тяжких последствий.

Преступление, предусмотренное ст. 249 УК, признается 
оконченным с наступления предусмотренных в законе об
щественно опасных последствий: смерти человека или иных 
тяжких последствий.

Уголовный закон не определяет, что следует понимать 
под тяжкими последствиями. Пленум Верховного суда Рес
публики Узбекистан в этой связи отметил, что «признак 
«иные тяжкие последствия» устанавливается следствием и 
судом в каждом конкретном случае исходя из совокупности 
всех обстоятельств дела (взрыв здания, выброс большого 
количества вредных веществ в атмосферу и т.д.)»1.

К иным тяжким последствиям необходимо относить 
причинение средней тяжести или тяжкого телесного повре
ждения нескольким людям, совершение самоубийства, со
вершение разбойного нападения и др.



С субъективной стороны небрежное хранение огне
стрельного оружия или боевых припасов характеризуется 
неосторожностью, которая может выражаться в преступ
ной самонадеянности или преступной небрежности. Пре
ступление признается совершенным по самонадеянности, 
если лицо предвидело возможность наступления смерти че
ловека или иных тяжких последствий в результате небреж
ного хранения огнестрельного оружия или боевых припа
сов, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение.

Преступление признается совершенным по небрежности, 
если лицо не предвидело возможности наступления смерти 
человека или иных тяжких последствий в результате не
брежного хранения огнестрельного оружия или боевых 
припасов, хотя при необходимой внимательности и преду
смотрительности должно было и могло предвидеть эти по
следствия.

Субъект преступления -  физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста и владеющее огнестрельным 
оружием или боевыми припасами на законных или незакон
ных основаниях.

§ 12. Нарушение правил обращения со 
взрывоопасными веществами или 
пиротехническими изделиями (ст. 250 УК)

Основным непосредственным объектом рассматри
ваемого преступления является общественная безопасность, 
которая обеспечивается соблюдением правил учета, хране
ния, перевозки и использования взрывчатых, легковоспла
меняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий. 
Дополнительный непосредственный объект -  общест
венные отношения, обеспечивающие безопасность жизни 
или здоровья граждан, отношения собственности.

Предмет данного преступления составляют взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, едкие вещества или пиротехниче
ские изделия.



Взрывчатыми, как уже отмечалось, следует считать ес
тественные или искусственные вещества, химические со
единения и смеси, обладающие способностью к быстрому 
самораспределяющемуся превращению (взрыву) без досту
па кислорода, воздуха, попадающие под действие разреши
тельной системы (например, порох, динамит, тротил, нитро
глицерин, смесь водорода с кислородом, пироксилин и др.).

Учитывая опасные свойства взрывчатых веществ, зако
нодатель регламентирует особый порядок их приобретения, 
хранения, пользования, перевозки и т.д., т.е. они попадают в 
сферу деятельности разрешительной системы.

NOTA BENE !_________________________________________
Легковоспламеняющиеся вещества -  это вещества, 

способные к возгоранию под воздействием различных фак
торов (соприкосновение с воздухом, водой и т.д.), а также 
вещества, отличающиеся низкой температурой вспышки 
(эфир, керосин, бензин, ацетон и др.), которые не являются 
взрывчатыми, но требуют строгого соблюдения правил об- 
ращения с ними.____________________

Надо учитывать, что если в ходе следствия или судебного 
разбирательства возникнут сомнения в том, что относится 
ли то или иное вещество к легковоспламеняющимся, по де
лу необходимо провести судебную пожарно-техническую 
экспертизу.

NOTA BENE !___________________________ ____ __________
К едким веществам необходимо относить вещества, ока- 

зывающие химическое разрушительное действие.__________

К едким вещества, к примеру, относятся: карболовая, 
серная, азотная, уксусная кислоты, нашатырный спирт, 
формалин, щелочи, едкий натр и др.



Под пиротехническими изделиями необходимо пони
мать осветительные, дымовые, зажигательные устройства 
военного и мирного назначения, содержащие взрывчатые и 
быстросгорающие вещества. Например, сигнальные устрой» 
ства, создание фейерверков, различных иллюминаций и др.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 250 УК, заключается в нарушении правил хранения, 
учета, использования, провоза, пересылки взрывчатых, лег
ковоспламеняющихся, едких веществ либо пиротехниче
ских изделий, повлекшем средней тяжести или тяжкое те
лесное повреждение.

Объективная сторона данного преступления может вы
ражаться как в активных действиях, связанных с наруше
нием правил обращения со взрывоопасными веществами 
или пиротехническими изделиями, если эти действия по
влекли по неосторожности причинение средней тяжести, 
тяжких телесных повреждений или смерть человека (в част
ности, в использовании пиротехнических изделий, пренеб
регая мерами предосторожности и т.д.), так и бездействии, 
которое выражается в не совершении того, что лицо обязано 
было сделать согласно предписанию соответствующих пра
вил, обеспечивающих безопасное хранение, учет, использо
вание, провоз, пересылку взрывчатых, легковоспламеняю
щихся, едких веществ либо пиротехнических изделий (на
пример, складирование легковоспламеняющихся веществ 
совместно с горючими материалами, способными к само
возгоранию, в неприспособленном помещении т.д.).

Статья 250 УК является бланкетной, т.к. для правильной 
квалификации содеянного необходимо обратиться к поло
жениям других законов и нормативно-правовых актов. Для 
привлечения к ответственности по ст. 250 УК необходимо 
установить, какой пункт правил обращения со взрывчатыми 
веществами или пиротехническими изделиями был нару
шен.



Под хранением в смысле рассматриваемой статьи следу
ет понимать непосредственное сосредоточение взрывоопас
ных веществ или пиротехнических изделий в соответст
вующем хранилище, принадлежащем конкретному лицу.

Учет взрывчатых, легковоспламеняющихся, едких ве
ществ и пиротехнических изделий -  это установленный 
нормативными правовыми актами порядок контроля за ко
личеством веществ и изделий, их движением с помощью 
соответствующих журналов, реестров и иных учетных до
кументов.

Использование взрывчатых, легковоспламеняющихся, 
едких веществ и пиротехнических изделий представляет со
бой непосредственное применение названных веществ и из
делий (может быть законным или незаконным).

Под провозом указанных веществ и изделий понимается 
их транспортировка из одного места в другое посредством 
любых транспортных средств.

Под пересылкой в смысле рассматриваемой статьи по
нимается сдача взрывчатых, легковоспламеняющихся, ед
ких веществ и пиротехнических изделий на почту или иную 
транспортную организацию для их пересылки и непосред
ственно сама пересылка.

Рассматриваемое преступление признается оконченным 
с момента наступления указанных в законе последствий в 
результате совершения общественно опасного деяния. Од
ним из условий правильной квалификации преступления по 
ст. 250 УК является установление причинной связи между 
нарушением конкретных правил хранения, учета, использо
вания, провоза, пересылки взрывоопасных веществ или пи
ротехнических изделий и наступлением от этих нарушений 
по неосторожности соответствующих последствий.

С субъективной стороны преступление совершается по 
неосторожности. Лицо предвидело возможность наступле
ния тяжких последствий в результате нарушения либо не
выполнения правил обращения со взрывоопасными вещест
вами или пиротехническими изделиями, но самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих последствий, либо



лицо не предвидело возможности их наступления в резуль
тате своего деяния, хотя должно было и могло предвидеть.

Мотив и цель содеянного могут быть разными и для ква
лификации преступления значения не имеют.

Субъектом преступления является физическое вменяе
мое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 250 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил обращения со взрывчатыми веществами 
или пиротехническими изделиями, повлекшем смерть чело
века или иные тяжкие последствия.

Под иными тяжкими последствиями необходимо по
нимать причинение средней тяжести либо тяжкого телесно
го повреждения двум или более лицам, массовое отравление 
людей, наступление экологической катастрофы и др.

§ 13. Незаконное завладение сильнодействующими 
или ядовитыми веществами (ст. 251 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, устанавливающие по
рядок производства, сбыта, приобретения, хранения, ис
пользования сильнодействующих или ядовитых веществ. 
Дополнительный непосредственный объект данного пре
ступления -  общественные отношения по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья граждан, если незаконное 
завладение совершено с применением насилия или с угро
зой его применения.

Предметом преступления являются сильнодействующие 
или ядовитые вещества.

NOTA BENE !___________________________ ______________
Сильнодействующими являются вещества, оказываю

щие опасное для здоровья или жизни людей воздействие 
при приеме их в значительных дозах и при наличии меди- 
цинских противопоказаний к употреблению.



С медицинской точки зрения это вещества, способные 
причинить значительный вред здоровью человека. Юриди
ческим признаком сильнодействующих веществ является 
то, что они официально не признаны наркотическими сред
ствами или психотропными веществами и не включены в 
списки наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Узбеки
стан (см.: анализ ст. 270 УК).

NOTA BENE ! _______________________________________
Ядовитыми признаются вещества, которые оказывают 

токсическое (отравляющее) воздействие на организм чело
века.

С медицинской точки зрения таковыми считаются веще
ства, которые при потреблении даже в небольших дозах мо
гут вызвать смерть человека или наступление тяжких по
следствий для его здоровья.

Для определения принадлежности веществ к ядовитым 
или сильнодействующим необходимо назначение эксперти
зы.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное 4.1 ст. 251 УК, заключается в незаконном завладении 
сильнодействующими или ядовитыми веществами путем 
кражи или мошенничества.

Момент окончания преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 251 УК, определяется исходя из момента завладения 
сильнодействующими или ядовитыми веществами и появ
ления у виновного реальной возможности распорядиться по 
своему усмотрению оказавшимися в его владении вещест
вами.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 251 УК, совершается с прямым умыслом. Винов
ное лицо осознает, что незаконно завладевает сильнодейст
вующими или ядовитыми веществами (виновное лицо соз
нает, что это вещества, в отношении которых действуют



специальные правила учета, регистрации, хранения, что 
предполагает их опасность), и желает совершить это.

Мотив и цель содеянного могут быть различными, но на 
квалификацию преступления они не влияют.

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 251 УК предусмотрена ответственность за неза
конное завладение сильнодействующими или ядовитыми 
веществами, совершенное:

а) повторно или опасным рецидивистом;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) путем присвоения, растраты или злоупотребления 

должностным положением;
г) путем грабежа;
д) путем вымогательства.
Момент окончания совершения преступления, преду

смотренного ч.2 ет. 251 УК, определяется дифференциро
ванно. При совершении преступления по признакам пунк
тов «а», «б» и «г» моментом окончания будет фактическое 
завладение сильнодействующими или ядовитыми вещест
вами и появления у виновного реальной возможности ис
пользования и распоряжения ими по своему усмотрению.

В случае же с признаками присвоения, растраты или зло
употребления должностным положением момент окончания 
не может быть определен моментом завладения, так как эти 
вещества, как правило, находятся во владении виновных 
лиц. Момент окончания в подобных случаях должен опре
делятся исходя из реально совершенных действий по неза
конному присвоению, растрате как со злоупотреблением, 
так и без злоупотребления должностным положением.

При вымогательстве моментом окончания преступления 
признается момент предъявления требования о передаче 
имущества под угрозой совершения определенных дейст
вий.

В ч.З ст. 251 УК предусмотрена ответственность за неза
конное завладение сильнодействующими или ядовитыми 
веществами, совершенное:



а) путем разбойного нападения;
б) в крупном размере;
в) организованной группой или в ее интересах.
Крупный размер в данном случае определяется исходя

из конкретных обстоятельств дела с учетом количества 
сильнодействующих или ядовитых веществ, степени его 
воздействия на организм человека и т.д. В определенных 
случаях комитетом по контролю за наркотиками предостав
ляются на этот счет рекомендации.

Преступление, предусмотренное п. «а» ч.З ст. 251 УК, 
признается оконченным с момента нападения с целью за
владения указанными веществами.

В остальном необходимо отметить, что все указанные 
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 
данного преступления аналогичны тем, что были рассмот
рены при анализе ст. 247 УК.

§ 14. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ (ст. 2511 УК)

Непосредственным объект преступления -  обществен
ные отношения, обеспечивающие установленный норма
тивными актами оборот сильнодействующих и ядовитых 
веществ.

Предметом данного преступления являются сильнодей
ствующие и ядовитые вещества, не являющиеся наркотиче
скими средствами или психотропными веществами, а также 
оборудование для их изготовления или переработки.

Подробнее о понятиях «сильнодействующие вещества», 
«ядовитые вещества» см. анализ ст. 251 УК.

Под оборудованием для изготовления и переработки 
сильнодействующих и ядовитых веществ следует понимать 
любые инструменты, приборы, механизмы, используемые 
для подобных целей.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 2511 УК, состоит в незаконном изготовлении, пере



работке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке 
с целью сбыта, а равно в незаконном сбыте сильнодейст
вующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиче
скими средствами или психотропными веществами, либо 
оборудования для их изготовления или переработки.

Незаконными являются указанные в диспозиции рас
сматриваемой статьи действия, совершенные помимо или с 
нарушением установленных правил или без соответствую
щего разрешения, выдаваемого только государственными 
органами в научных, медицинских и иных целях.

Изготовление в смысле рассматриваемой статьи пред
ставляет собой любые действия виновного лица, направлен
ные на создание (производство), выработку, конструирова
ние (разработку) различных форм и видов сильнодейст
вующих или ядовитых веществ из природного сырья и из 
обычных, невредоносных веществ путем объединения их 
частей в нужных пропорциях (проведение химических опы
тов) либо любые действия лица по созданию (конструиро
вание, создание путем переделки каких-либо аппаратов, аг
регатов и т.п.) оборудования для изготовления или перера
ботки указанных веществ.

Место изготовления (квартира, фабрика, химическая ла
боратория), равно как и квалификация (опыт, знания) ви
новного лица, значения для юридической оценки содеянно
го не имеют, однако должны быть учтены при назначении 
наказания.

Данное преступление считается оконченным с момента 
создания (приготовления) сильнодействующего или ядови
того вещества, по своей концентрации, количеству и свой
ствам способного создать опасность для жизни и здоровья 
людей, либо с момента создания Ъборудования для их изго
товления или переработки. Действия, непосредственно на
правленные на получение сильнодействующих или ядови
тых веществ (сам процесс изготовления), когда еще не было 
получено готового препарата, являются покушением и ква
лифицируются по ч.2 ст. 25 и ст. 251 УК.



Переработка -  это изменение первоначальных свойств и 
характеристик сильнодействующих и ядовитых веществ, а 
также их рафинирование (очистка от посторонних приме
сей) в целях повышения концентрации.

Переработка признается оконченным преступлением с 
момента приобретения соответствующими препаратами 
свойств сильнодействующих или ядовитых веществ.

Приобретение -  любые действия лица, в результате ко
торых оно стало фактическим обладателем сильнодейст
вующих или ядовитых веществ либо оборудования для их 
изготовления или переработки. Таковыми могут быть при
знаны покупка, получение в обмен на другие вещи, взаймы, 
в дар, в уплату долга, присвоение найденного и т.п.

Приобретение сильнодействующих или ядовитых ве
ществ путем хищения (незаконное завладение) квалифици
руется по ст. 251 УК.

Данное преступное деяние признается оконченным с 
момента завладения предметом преступления и появлением 
у лица реальной возможности распоряжаться им по своему 
усмотрению.

Незаконное приобретение отдельных компонентов для 
процесса изготовления сильнодействующих или ядовитых 
веществ либо отдельных деталей оборудования для их изго
товления или переработки следует считать приготовлением 
к данному преступлению.

Хранение в смысле рассматриваемой статьи представля
ет собой совершение любых умышленных действий, свя
занных с фактическим обладанием данными предметами 
(нахождением сильнодействующих или ядовитых веществ, 
или оборудования для их изготовления, или переработки 
при виновном, в помещении, в тайнике, в других трудно
доступных местах), вне зависимости от продолжительности 
этих действий.

Хранение указанных предметов является длящимся пре
ступлением и считается оконченным с момента начала вы
полнения действий, направленных на хранение сильнодей



ствующих или ядовитых веществ или оборудования для их 
изготовления или переработки.

Перевозка сильнодействующих или ядовитых веществ 
или оборудования для их изготовления или переработки -  
любые умышленные действия лица по их перемещению не
зависимо от способа транспортировки и места хранения. 
Транспорт и средства перевозки для квалификации значе
ния не имеют. Чаще, указанные предметы перевозятся в 
специально оборудованных тайниках.

Перевозка может осуществляться как владельцем ве
ществ, так и другими лицами, выполняющими такие дейст
вия по просьбе, договору и т.п. В случае, если лицо (пере
возчик) было в неведении относительно содержимого пере
возимого, то оно не может нести уголовную ответствен
ность, за исключением случаев, когда оно могло и должно 
было по обстоятельствам дела знать об этом.

Данное преступление признается оконченным с момента 
начала транспортировки.

Пересылка -  перемещение упомянутых веществ в виде 
почтовых, багажных отправлений либо иным способом, ко
гда транспортировка и доставление до места назначения 
(места изготовления, переработки, хранения, сбыта) этих 
веществ или оборудования для их изготовления или перера
ботки осуществляется без участия отправителя.

Преступление считается оконченным с момента сдачи 
посылки, бандероли, багажа, контейнера и т.п. для пересыл-

Сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ или 
оборудования для их изготовления или переработки пред
полагает совершение любых действий по их распростране
нию, при котором они переходят в фактическое владение 
других лиц (продажа, дарение, обмен, уплата долга и т.д.). 
Об умысле последующего сбыта могут свидетельствовать 
наличие договоренности с потребителями (покупателями), 
значительность объемов веществ, наличие соответствующе
го оборудования, оснастки, сырья и пр.



Сбыт признается оконченным преступлением с момента 
передачи предмета преступления хотя бы одному лицу.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ч.1 ст. 2511 УК, -  прямой умысел. Виновный сознает, 
что осуществляет незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта, и желает этого.

Обязательным условием при этом является то, что неза
конный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
должен осуществляться со специальной целью -  целью 
сбыта. В противном случае, если указанные вещества изго
тавливаются, хранятся, перевозятся, приобретаются для 
личного потребления, то состав преступления отсутствует.

Мотив содеянного на квалификацию преступления влия
ния не оказывает.

Субъектом преступления признается физическое вме
няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 2511 УК, предусматривает совершение вышеуказан
ных преступных действий повторно или группой лиц по 
предварительному сговору.

Об особенностях совершения преступления повторно или 
группой лиц по предварительному сговору см. анализ ст. 
247 УК.

В ч.З ст. 2511 УК предусматривается ответственность за 
совершение действий, указанных в части первой рассматри
ваемой статьи, организованной группой либо в крупном раз
мере.

Крупный размер относительно сильнодействующих или 
ядовитых веществ носит оценочный характер и определяет
ся исходя из конкретных обстоятельств дела с учетом коли
чества сильнодействующего или ядовитого вещества, его 
возможностей воздействия на организм человека, критерии 
крупного размера сильнодействующих и ядовитых веществ 
в нормативном порядке не установлены. В этой связи дан
ный размер должен определяться экспертным путем.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч.4 ст. 2511 УК, состоит в нарушении правил производства,



приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пе
ресылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если 
это повлекло по неосторожности их хищение либо причи
нение иного существенного вреда.

С учетом бланкетного характера диспозиции данной нор
мы, при установлении виновности лица и определении кон
кретных фактов преступления следует обращаться к уста
новленным правилам, регламентирующим все вопросы по
добной деятельности.

Под нарушением правил в данном случае понимается 
неисполнение или ненадлежащее исполнение установлен
ных правил обращения с сильнодействующими или ядови
тыми веществами. При этом уголовная ответственность на
ступает не за само нарушение правил производства, хране
ния и т.д., а за его преступные последствия: хищение силь
нодействующих или ядовитых веществ, причинение иного 
существенного вреда.

При хищении любым способом необходимо установить, 
что оно стало возможным именно благодаря нарушению 
правил производства, хранения, учета и т.д. данных ве
ществ.

В качестве существенного вреда могут быть признаны 
такие последствия нарушения указанных правил, как массо
вое заболевание людей, загрязнение окружающей природ
ной среды, уничтожение ядовитых или сильнодействующих 
веществ, других объектов собственности, оборудования, ко
торое используется для их производства, и др.

При любом виде причинения вреда необходимо устано
вить причинно-следственную связь между допущенными 
нарушениями и наступившими последствиями.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст. 2511 УК, призна
ется оконченным с момента наступления указанных в дис
позиции статьи последствий.

С субъективной стороны данное преступление совер
шается со сложной формой вины, т.е. умышленно в отно
шении нарушения правил обращения с сильнодействующи-



ми или ядовитыми веществами и по неосторожности в от
ношении наступивших в результате этого последствий.

Субъект преступления, предусмотренного ч.4 ст. 2511 
УК, -  специальный. За нарушение установленных правил 
производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, пе
ревозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых 
веществ несут уголовную ответственность как должностные 
лица, допустившие нарушение этих правил, так и иные ли
ца, которые в силу порученной им работы обязаны их со
блюдать. Возраст субъекта -  от 16 лет.

§ 15. Незаконное завладение радиоактивными 
материалами (ст. 252 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является общественная безопасность, которая обеспечива
ется установленным порядком оборота радиоактивных ма
териалов. В качестве дополнительного непосредственного 
объекта рассматриваемого преступления выступают обще
ственные отношения по обеспечению безопасности чужой 
собственности, жизни и здоровья граждан.

Основными нормативными актами, регулирующими ра
диационную безопасность граждан, являются Закон Респуб
лики Узбекистан от 31 августа 2000 г. № 120-11 «О радиаци
онной безопасности»1, Закон Республики Узбекистан от 9 
декабря 1992 г. № 754-XII «Об охране природы»"" и иные ак
ты законодательства.

Предметом преступления являются радиоактивные ма
териалы, т.е. источники ионизирующего излучения (радиа
ционные источники), ядерные материалы, радиоактивные 
вещества и радиоактивные отходы, а также облученные те
пловыделяющие сборки ядерных реакторов, способные соз

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 7-8, ст. 212; Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., № 12, ст. 604.
2 Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 38; Ведомости Олий Мажли
са Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118; 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1999 г., № 3, ст. 20; 2000 г., № 
5-6, ст. 153, № 7-8, ст. 217; 2002 г., № 9, сг. 165; 2003 г„ № 9-10, ст. 149; 2004 г., № 5, ст. 90; 2005 г., № 
I, ст. 18; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 41, ст. 405.



давать при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, 
торможении заряженных частиц вещества, которые при 
взаимодействии со средой образует ионы разных знаков. 
Подобный процесс именуется ионизирующим излучением и 
всякие материалы, вещества или устройства, выделяющие 
подобное излучение, относятся к радиоактивным материа
лам.

Хотя понятие «радиоактивных материалов» не приведено 
в законе, однако по смыслу ст. 2 (Основные понятия) Закона 
«О радиационной безопасности» радиоактивные материалы 
равнозначны с источником ионизирующего излучения.

Данный закон, по сути, объединяет понятия радиоактив
ных материалов, радиоактивных веществ, а источник иони
зирующего излучения выступает как обобщающее понятие. 
При этом следует учитывать, что источниками ионизирую
щего излучения могут выступать и ядерные установки, не
правомерное использование (эксплуатация) которых влечет 
ответственность по ст. 255 УК.

Источник ионизирующего излучения (радиоактив
ный источник) ~ устройство и (или) радиоактивное веще
ство, испускающее или способное испускать ионизирующее 
излучение.

Как устройство -  источники ионизирующего излучения 
представляют собой не относящиеся к ядерным установкам 
комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в 
которых содержатся радиоактивные вещества или генери
руется ионизирующее излучение.

Ядерные материалы -  это материалы, содержащие или 
способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) 
ядерные вещества. Например, цезий-137, уран-233, уран- 
235, плутоний-238 и др.

Радиоактивные вещества -  это не относящиеся к ядер
ным материалам вещества, испускающие ионизирующее 
излучение (радий-226, полоний-210, кобальт-60 и др.).

Радиоактивные отходы -  это ядерные материалы и ра
диоактивные вещества, дальнейшее использование которых 
не предусматривается.



Тепловыделяющие сборки ядерных реакторов -  это
машиностроительные изделия, содержащие ядерные мате
риалы и предназначенные для получения тепловой энергии 
в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой 
ядерной реакции.

Облученные тепловыделяющие сборки ядерных ре
акторов -  это облученные в ядерном[ реакторе и извлечен
ные из него тепловыделяющие сборки, содержащие отрабо
тавшее ядерное топливо.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 252 УК, заключается в незаконном завладении ра
диоактивными материалами.

Под незаконным завладением радиоактивными мате
риалами необходимо понимать их хищение любым спосо
бом (путем кражи, мошенничества, вымогательства и т.п.).

В тех случаях, когда виновный незаконно завладевает ра
диоактивными материалами путем, например, разбойного 
нападения или вымогательства, и санкция статьи, преду
сматривающей ответственность за конкретный вид хище
ния, является более строгой, чем санкции ст. 252 УК, дейст
вия виновного необходимо квалифицировать по совокупно
сти преступлений.

Рассматриваемое преступление, независимо от способа 
противоправного завладения (хищения), признается окон
ченным с момента завладения радиоактивными материала
ми.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 252 УК, совершается с прямым умыслом. Лицо 
сознает факт незаконного завладения им радиоактивными 
материалами и желает этого.

Мотив и цель преступления корыстные.
Субъект преступления -  физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста.
В качестве квалифицирующих признаков ч.2 ст. 252 УК 

предусматривает совершение преступления:
а) повторно или опасным рецидивистом;
б) по предварительному сговору группой лиц;



в) с использованием должностного положения.
Особо квалифицирующими признаками (ч.З ст. 252 УК) 

являются совершение преступления:
а) организованной группой или в ее интересах;
б) особо опасным рецидивистом.
Под использованием должностного положения в 

смысле пункта «в» ч.2 ст. 252 УК следует понимать ис
пользование лицом для незаконного завладения радиоак
тивными материалами властных или иных полномочий, 
предоставленных ему в силу занимаемой должности. Исхо
дя из конструкции и содержания данной нормы, в качестве 
субъекта преступления здесь может выступать только 
должностное лицо, т.е. лицо, обладающее властными, орга
низационно-распорядительными или административно- 
хозяйственными полномочиями. При этом дополнительной 
квалификации по ст. 205 (Злоупотребление властью или 
должностными полномочиями) или ст. 206 УК (Превыше
ние власти или должностных полномочий) не требуется.

Об особенностях квалификации незаконного завладения 
радиоактивными материалами по остальным указанным 
признакам части второй и части третьей рассматриваемой 
статьи см.: анализ ст. 247 УК.

§ 16. Нарушение правил обращения с
радиоактивными материалами (ст. 253 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является общественная безопасность, которая урегулирова
на и обеспечивается установленным порядком обращения с 
радиоактивными материалами. В качестве дополнительно
го непосредственного объекта рассматриваемого преступ
ления выступают общественные отношения по обеспечению 
безопасности чужой собственности, жизни и здоровья граж
дан, экологической безопасности.

Предметом преступления являются радиоактивные ма
териалы.



О понятии «радиоактивные материалы» см. анализ ст. 
252 УК.

С объективной стороны преступление заключается в 
нарушении правил хранения, учета, использования, провоза, 
пересылки и других правил обращения с радиоактивными 
материалами, повлекшем средней тяжести или тяжкое те
лесное повреждение.

Диспозиция рассматриваемой статьи бланкетная. В каж
дом отдельном случае необходимо устанавливать, какой 
пункт правил законного обращения с радиоактивными ма
териалами был нарушен.

Основные правила обращения с радиоактивными мате
риалами изложены в Разделе II Закона «О радиационной 
безопасности», также регламентированы внутриведомст
венными актами тех органов, которые призваны осуществ
лять государственное регулирование в области обеспечения 
радиационной безопасности посредством надзора, контроля 
и лицензирования видов деятельности с использованием ис
точников ионизирующего излучения. Радиационным воз
действием на персонал и население.

Например, установлен особый порядок при провозе ра
диоактивных материалов Постановлением Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан от 21 февраля 2002 г. № 62 
«О государственном регулировании и контроле транзита 
особых грузов и воинских контингентов через территорию 
Республики Узбекистан»1. При этом, данное постановление 
ссылается на Закон Республики Узбекистан от 11 мая 2001 
г. № 213-II «О транзите особых грузов и воинских контин
гентов» . В данных актах законодательства определена про
цедура провоза радиоактивных материалов в качестве осо
бых грузов, и Таможенный кодекс предполагает упрощен
ный порядок таможенного оформления для особых грузов.

Под хранением в смысле рассматриваемой статьи следу
ет понимать непосредственное сосредоточение радиоактив

1 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2002 г., № 2, ст. 10; 2004 г., № 7, ст. 
64, ст. 74; 2005 г., № 2, ст. 13.
2 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 5, ст. 82; Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287.



ных материалов в соответствующем хранилище, принадле
жащем конкретному лицу.

Под учетом радиоактивных материалов понимается ве
дение описи их количественного и качественного состава. 
Нарушение учета заключается в несвоевременном пред
ставлении сведений о перемещении радиоактивных мате
риалов, сведений об их списании, захоронении, в распро
странении недостоверной информации, сокрытии и искаже
нии такой информации.

Под использованием радиоактивных материалов необ
ходимо понимать их применение с учетом предназначенно
сти (как источника ионизирующего облучения).

Под провозом понимается перемещение указанных ма
териалов в пространстве независимо от способа транспор
тировки. К нарушению правил провоза следует относить 
меры безопасности но недопущению транспортных проис
шествий, аварий при транспортировке указанных материа
лов, не соблюдение требований по их упаковке, маркировке 
и т.п.

Под пересылкой надо понимать перемещение радиоак
тивных материалов по каким-либо каналам связи (посылки, 
бандероли, контейнеры и др.).

К числу других правил обращения с радиоактивными 
материалами можно отнести правила передачи или разру
шения этих материалов. Так, например, передача радиоак
тивных материалов представляет собой их отчуждение ли
цом, которому они принадлежат на праве собственности, 
либо переход в чужое владение без права собственности 
(дарение, передача во временное пользование и др.).

Разрушение радиоактивных материалов означает их ви
доизменение, повреждение или уничтожение в результате 
несанкционированного физического воздействия.

Рассматриваемое преступление признается оконченным 
с момента наступления средней тяжести или тяжких телес
ных повреждений в результате нарушения правил хранения, 
учета, использования, провоза, пересылки и других правил 
обращения с радиоактивными материалами.



С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 253 УК, характеризуется сложной формой вины, 
г.е. умыслом по отношению к нарушению правил обраще
ния с радиоактивными материалами (лицо сознает, что на
рушает правила хранения, учета, использования и т.д. ра
диоактивных материалов и желает это осуществить) и неос
торожностью по отношению к наступившим в результате 
этого последствиям (лицо предвидит возможность наступ
ления указанных в сг. 253 УК общественно опасных по
следствий, но самонадеянно рассчитывает на их предотвра
щение, либо не предвидит таких последствий, хотя должно 
было и могло их предвидеть).

Субъектом данного преступления может быть любое 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возрас
та. Им может быть как должностное, так и иное лицо, на ко
торое возложены определенные обязанности по обращению 
с радиоактивными материалами.

В ч.2 ст. 253 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил обращения с радиоактивными материала
ми, повлекшее:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия.
Под иными тяжкими последствиями в данном случае 

необходимо понимать причинение вреда здоровью многих 
людей, ухудшение экологической обстановки, особо круп
ный материальный ущерб и др.

§ 17. Незаконное обращение с радиоактивными 
материалами (ст. 254 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является общественная безопасность, которая урегулирова
на и обеспечивается установленным порядком обращения с 
радиоактивными материалами. В качестве дополнительно
го непосредственного объекта преступления выступают 
общественные отношения по обеспечению экологической



безопасности, безопасности жизни и здоровья граждан, чу
жой собственности.

Предметом преступления являются радиоактивные ма
териалы -  источники ионизирующего излучения, радиоак
тивные вещества или ядерные материалы, находящиеся в 
любом физическом состоянии в установке или в изделии, 
либо в ином другом виде. Подробнее об этом см. анализ ст. 
252 УК.

С объективной стороны незаконное обращение с радио
активными материалами выражается в незаконном приобре
тении, хранении, использовании, передаче или разрушении 
радиоактивных материалов, т.е. источников ионизирующего 
излучения, радиоактивных веществ или ядерных материа
лов, находящихся в любом физическом состоянии, в уста
новке или в изделии, либо в ином другом виде, повлекшем 
средней тяжести или тяжкое телесное повреждение.

Объективная сторона данного преступления выражается 
в действии или бездействии, которые противоречат уста
новленным правилам обращения с радиоактивными мате
риалами.

Диспозиция рассматриваемой нормы -  бланкетная, т.е. 
для квалификации содеянного по ст. 254 УК отсылает пра
воприменителя к соответствующим законам и нормативным 
актам. При этом следует иметь ввиду, что для привлечения 
лица к уголовной ответственности, необходимо установить 
конкретный способ незаконного обращения с радиоактив
ными материалами. К таким, согласно диспозиции ч.1 ст. 
254 УК, относятся незаконное приобретение, хранение, ис
пользование, передача или разрушение радиоактивных ма
териалов.

Незаконность указанных действий подразумевает со
вершение их самовольно, без соответствующего разрешения 
в нарушение установленного законом порядка.

Под приобретением необходимо понимать любые спо
собы (кроме незаконного завладения, предусмотренного ст. 
252 УК) получения указанных материалов в собственность. 
Это может быть покупка, обмен, расчет в долг, в дар и т.д.



Хранение -  непосредственное сосредоточение радиоак
тивных материалов в соответствующем хранилище, при
надлежащем конкретному лицу.

Использование -  применение радиоактивных материа
лов с целью извлечения из них полезных свойств.

Под передачей необходимо понимать отчуждение ра
диоактивных материалов лицом, которому они принадлежат 
на праве собственности, либо переход этих материалов в 
чужое владение без права собственности (например, даре
ние, передача во временное пользование).

Под разрушением радиоактивных материалов необхо
димо понимать их видоизменение, повреждение или унич
тожение в результате несанкционированного физического 
воздействия. Например, повреждение оборудования, прибо
ров, устройств, содержащих радиоактивные материалы.

Рассматриваемое преступление признается оконченным 
с момента наступления указанных в законе последствий, в 
частности, в виде средней тяжести или тяжких телесных по
вреждений (ч.1 ст. 254 УК).

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 254 УК, характеризуется сложной формой вины: 
умыслом по отношению к действиям, связанным с исполь
зованием, хранением и т.п. радиоактивных материалов (ли
цо сознает, что незаконно использует, хранит и т.д. предмет 
преступления и желает это осуществить) и неосторожно
стью по отношению к наступившим в результате этого по
следствиям (лицо предвидит возможность наступления ука
занных в ст. 254 УК общественно опасных последствий, но 
самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, либо не 
предвидит таких последствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть).

Мотив и цель значения для квалификации не имеют.
Субъектом может быть любое физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста.
В ч.2 ст. 254 УК предусмотрена ответственность за неза

конное обращение с радиоактивными материалами, по
влекшее:



а) смерть человека
б) иные тяжкие последствия.
Под иными тяжкими последствиями необходимо по

нимать причинение средней тяжести или тяжких телесных 
повреждений двум или более лицам, вреда окружающей 
среде, экологическую катастрофу, причинение особо круп
ного материального ущерба и др. При этом степень тяжести 
тех или иных последствий в каждом отдельном случае суд 
определяет с учетом обстоятельств совершенного преступ
ления.

§ 18. Нарушение правил эксплуатации ядерных 
установок (ст. 255 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является общественная безопасность, которая урегулирова
на и обеспечивается соблюдением правил безопасности при 
эксплуатации объектов, связанных с использованием ядер- 
нои энергии. Дополнительный непосредственный объект 
-  общественные отношения, обеспечивающие безопасность 
жизни или здоровья граждан, экологическую безопасность, 
интересы отдельных лиц.

Предметом преступления являются объекты, связанные с 
использованием ядерной энергии. К таковым относятся 
ядерные установки, радиационные источники, а также 
пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных ве
ществ, хранилища радиоактивных отходов.

Ядерные установки представляют собой сооружения и 
комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные 
станции, суда и другие плавсредства, космические и лета
тельные аппараты, другие транспортные и транспортабель
ные средства; сооружения и комплексы с промышленными, 
экспериментальными и исследовательскими ядерными ре
акторами, критическими и подкритическими ядерными 
стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и 
устройства с ядерными зарядами для использования в мир-



пых целях; другие содержащие ядерные материалы соору
жения, комплексы, установки для производства, использо
вания, переработки, транспортирования ядерного топлива и 
идерных материалов.

Радиационные источники -  не относящиеся к ядерным 
установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование 
и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества 
или генерируется радиоактивное излучение.

Пункты хранения ядерных материалов и радиоак
тивных веществ, хранилища радиоактивных отходов -  
не относящиеся к ядерным установкам и радиационным ис
точникам стационарные объекты и сооружения, предназна
ченные для хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранения или захоронения радиоактивных отхо
дов.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 255 УК, заключается в нарушении правил эксплуа
тации объектов, связанных с использованием ядерной энер
гии, повлекшем средней тяжести или тяжкое телесное по
вреждение.

Объективная сторона данного преступления может вы
ражаться в активных действиях, состоящих в нарушении 
конкретных правил безопасности при эксплуатации объек
тов, связанных с использованием ядерной энергии, а также 
в бездействии, когда лицо в соответствии с возложенными 
на него обязанностями должно было действовать в строгом 
соответствии с конкретными предписаниями указанных 
правил безопасности, однако не стало действовать таким 
образом, что повлекло по неосторожности наступление ука
занных в законе общественно опасных последствий.

Эксплуатация объектов, связанных с использованием 
ядерной энергии, подразумевает их использование для дос
тижения конкретной цели.

Диспозиция рассматриваемой нормы является бланкет
ной. В каждом конкретном случае необходимо установить, 
какой именно пункт правил эксплуатации объектов, связан
ных с использованием ядерной энергии, был нарушен.



Правила безопасности эксплуатации объектов, свя
занных с использованием ядерной энергии, -  это правила 
сооружения и эксплуатации таких объектов, которые пред
назначены для недопущения поражающего воздействия на 
объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
Данные правила устанавливаются законами и иными нор- 
мативно-правовыми актами.

Нарушение правил эксплуатации ядерных установок 
признается оконченным преступлением с момента наступ
ления последствий в виде средней тяжести или тяжких те
лесных повреждений (ч.1 ст. 255 УК).

С субъективной стороны преступление характеризуется 
сложной формой вины: умыслом по отношению к дейст
виям, связанным с нарушением правил эксплуатации объек
тов, связанных с использованием ядерной энергии (лицо 
сознает, что нарушает конкретный пункт соответствующих 
правил и желает это осуществить) и неосторожностью по 
отношению к наступившим в результате этого последстви
ям (лицо предвидит возможность наступления указанных в 
ст. 255 УК общественно опасных последствий, но самона
деянно рассчитывает на их предотвращение, либо не пред
видит таких последствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть).

Мотив и цель значения для квалификации данного пре
ступления не имеют.

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, на которое соответствую
щим распоряжением возложена ответственность за соблю
дение правил безопасности при эксплуатации объектов, свя
занных с использованием ядерной энергии. Таковыми могут 
быть как должностные лица, так и иные лица, ответствен
ные за соблюдение правил безопасности, в том числе об
служивающий персонал.

В ч.2 ст. 255 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил эксплуатации ядерных установок, повлек
шее:

а) смерть человека;



б) иные тяжкие последствия.
Под иными тяжкими последствиями в данном случае, 

как и в предыдущих, следует понимать причинение средней 
тяжести или тяжких телесных повреждений двум или более 
лицам, экологическую катастрофу, причинение особо круп
ного материального ущерба и т.п.

Необходимо иметь в виду, что суд определяет степень 
тяжести тех или иных последствий в каждом отдельном 
случае и с учетом всех обстоятельств совершенного престу
пления.

§ 19. Разработка, производство, накопление,
приобретение, передача, хранение, незаконное 
завладение и иные действия с 
бактериологическим, химическим и другими 
видами оружия массового уничтожения 
(ст. 2551 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие об
щественную безопасность, а также безопасность человече
ства. В качестве дополнительного непосредственного 
объекта здесь могут выступать общественные отношения 
по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, 
экологической безопасности.

Предмет преступления составляют бактериологическое 
(биологическое), химическое и другие виды оружия массо
вого уничтожения, запрещенное международными догово
рами Республики Узбекистан.

NOTA BENE ! __________________________
Оружие массового уничтожения (поражения) -  это

оружие, действующее путем взрыва или при помощи радио
активных материалов, смертоносное бактериологическое и 
химическое оружие и любое иное оружие, которое сущест



вует или будет разработано, если оно обладает свойствами 
атомной бомбы или другого подобного оружия._____

Бактериологическое (биологическое) оружие массово
го уничтожения -  это оружие, оборудование или средства 
доставки, предназначенные для использования микробиоло
гических или других биологических агентов или токсинов, 
каково бы ни было их происхождение или метод производ
ства, во враждебных целях или в вооруженных конфликтах1. 
Иначе говоря, это боевые припасы и боевые устройства со 
средствами доставки, снаряженные бактериальными (био
логическими) средствами.

Бактериальные (биологические) средства, т.е. микробио
логические или другие биологические агенты или токси
ны представляют собой живые организмы, микроорганиз
мы, вирусы, способные вызвать гибель, заболевание или 
иное неполноценное функционирование человеческого или 
иного живого организма, заражение окружающей среды, во
ды, продовольствия и иных материальных объектов. К та
ким агентам или токсинам относятся, например, возбудите
ли холеры, чумы, проказы, оспы, энцефалита и др.

Микробиологические или другие биологические агенты 
или токсины вне зависимости от их происхождения или 
способа производства, вида и в количествах, предназначен
ные для профилактических, защитных или других мирных 
целей, не составляют предмета рассматриваемого преступ
ления.

Химическое оружие массового уничтожения -  это ток
сичные химикаты и их прекурсоры; боеприпасы и устройст
ва, специально предназначенные для смертельного пораже
ния или причинения иного вреда за счет токсических 
свойств химикатов, высвобождаемых в результате примене
ния таких боеприпасов и устройств; любое оборудование,

1 См.: Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биоло
гического) и токсического оружия и их уничтожении (Лондон, Вашингтон, Москва, 10 апреля 1972 г.; 
присоединение Республики Узбекистан в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Peci губ лики 
Узбекистан от 22 декабря 1995 г. № 185-1; вступление в силу для Республики Узбекистан 26 января 
1996 г,), ст.1.



специально предназначенное для использования указанных 
боеприпасов и устройств1, Иными словами, это оружие, 
действие которого основано на токсических свойствах не
которых химических веществ. Химическое оружие включа
ет в себя боевые отравляющие вещества (нервно-паралити
ческого, кожно-нарывного, общеядовитого и удушающего 
действия), психотропные вещества (инкапаситанты) и раз
дражающие вещества (ирритангы), средства их применения 
(химические боеприпасы)), устройства управления, исполь
зуемые для доставки химического оружия к цели.

Под токсичным понимается любой химикат, который за 
счет своего химического воздействия на жизненные процес
сы может вызвать летальный исход, временный инкапаси- 
тирующий (разрушающий) эффект или причинить постоян
ный вред человеку или животным. Сюда относятся, напри
мер, зарин, зоман, табун, тиофосфонат и др. (см. список 1 
приложения по химикатам к Конвенции о запрещении раз
работки, производства, накопления и применения химиче
ского оружия и о его уничтожении 1993 г.).

NOTA BENE ! _________
Прекурсором является любой химический реагент, уча

ствующий в любой стадии производства токсичного хими
ката каким бы то ни было способом. Сюда относится любой 
ключевой компонент, играющий самую важную роль в оп- 
ределении токсичных свойств конечного продукта._________

Прекурсорами, к примеру, являются хлорзарин, хлорзо- 
ман, метилфосфонит, треххлористый мышьяк и другие реа
генты, названные в списках, содержащихся в приложении 
по химикатам. Любой, не включенный в эти списки хими
кат, хотя и способный быстро вызвать в организме человека 
раздражение органов чувств или физические расстройства,

1 См.: Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении (Париж. 13 января 1993 г.; ратифицирована Постановлением Олий Маж
лиса Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 г. № 236-1; вступление в силу для Республики Узбеки
стан 29 апреля 1997 т\), ст. 2.



которые исчезают в течение короткого промежутка времени 
после прекращения воздействия, не составляет предмета 
данного состава преступления.

К другим видам оружия массового уничтожения, за
прещенного международными договорами Республики Уз
бекистан, относится ядерное и все другие виды оружия, ко
торые обладают характеристиками оружия массового унич
тожения (токсинное, лучевое, инфразвуковое, генетическое, 
психотропное и др.).

Ядерное оружие массового уничтожения -  эго оружие, 
в основе действия которого лежит принцип использования 
внутриядерной энергии, выделяющейся в ходе неконтроли
руемой цепной реакции деления или синтеза. Ядерное ору
жие включает различные ядерные боеприпасы (боевые час
ти ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артил
лерийские снаряды и фугасы, снаряженные ядерными заря
дами), средства их доставки к цели и средства управления. 
В зависимости от типа используемого заряда применяются 
более узкие термины: термоядерное, нейтронное, водород
ное оружие.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 2551 УК, выражается в разработке, производстве, 
накоплении, приобретении, передаче, хранении, незаконном 
завладении и иных действиях с бактериологическим (биоло
гическим), химическим и другими видами оружия массово
го уничтожения, запрещенного международными договора
ми Республики Узбекистан.

Под разработкой в смысле рассматриваемой статьи сле
дует понимать проведение организационных и технических 
мероприятий, проектных работ по созданию технологии 
производства и более эффективных методов производства 
оружия массового уничтожения.

Под производством понимается проведение исследова
ний, разработка, испытание, изготовление, а также ремонт 
оружия массового уничтожения, изготовление боеприпасов, 
устройств, специально предназначенных для использования 
его поражающих свойств, и оборудования, специально



предназначенного для использования конкретного вида ору
жия.

Накопление означает любые формы аккумуляции (при
обретение, неуничтожение и др.) любого вида оружия мас
сового уничтожения на определенной территории.

Под приобретением оружия массового уничтожения по
нимается совершение как возмездных, так и безвозмездных 
действий, обеспечивающих возможность распоряжаться та
ким оружием, владеть им, отчуждать или использовать его 
(скупка, получение в обмен и др.).

Под передачей понимаются любые действия, направлен
ные на отчуждение оружия массового уничтожения и пре
доставление его другим лицам, государствам или их пред
ставителям, которые обеспечивают им возможность распо
ряжаться таким оружием, использовать его свойства.

Хранение оружия массового уничтожения -  это его на
хождение в помещениях, тайниках, а также иных местах, 
обеспечивающих его сохранность.

Незаконное завладение означает любые способы проти
воправного безвозмездного обращения оружия массового 
поражения в свою пользу, например, путем кражи, присвое
ния или растраты, вымогательства, разбойного нападения и 
т.п.

Военные приготовления к применению либо применение 
оружия массового уничтожения не образует рассматривае
мого состава преступления. Такие действия могут квалифи
цироваться как подготовка к агрессивной войне (ч.1 ст. 151 
УК), применение средств ведения войны, запрещенных ме
ждународным правом (ст. 152 УК).

Преступление, предусмотренное 4.1 ст. 255' УК, счита
ется оконченным с момента совершения любого из дейст
вий, перечисленных в диспозиции данной нормы. Произ
водство оружия признается оконченным с начала производ
ственного процесса, приобретение и передача -  со времени 
юридического оформления сделки либо фактического пере
хода указанного оружия от одного лица другому. Незакон



ное завладение -  с момента фактического завладения ору
жием.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.1 ст. 255* УК, совершается с прямым умыслом. Ви
новный сознает, что он разрабатывает, производит, накап
ливает и т.д. биологическое или иное оружие массового 
уничтожения и желает выполнить такие действия. Мотив и 
цель совершения преступления значения для квалификации 
не имеют.

Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 2551 УК установлена ответственность за дейст
вия, предусмотренные частью первой данной статьи, по
влекшие:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия.
В качестве иных тяжких последствий может расцени

ваться гибель большого количества людей, причинение не
скольким лицам тяжких или средней тяжести телесных по
вреждений, причинение особо крупного материального 
ущерба, экологическая катастрофа и т.п.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ч.2 ст. 2551 УК, характеризуется сложной формой ви
ны: умыслом в отношении преступного деяния и неосто
рожностью в отношении наступления преступных послед
ствий в виде смерти человека или иных тяжких последст
вий.

§ 20. Нарушение правил безопасности при
осуществлении исследовательской деятельности 
(ст. 256 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие право 
на осуществление исследовательской деятельности в усло
виях, отвечающих требованиям безопасности. Дополни



тельным непосредственным объектом преступления яв
ляются общественные отношения, обеспечивающие жизнь 
или здоровье людей.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 256 УК, выражается в нарушении правил безопасно
сти при осуществлении научно-исследовательской или экс
периментальной деятельности, повлекшем средней тяжести 
или тяжкое телесное повреждение.

Рассматриваемая статья носит бланкетный характер, и 
при установлении уголовной ответственности необходимо 
руководствоваться специальными нормативными правила
ми по технике безопасности такого рода деятельности. 
Обычно такие правила содержатся в правовых актах орга
нов исполнительной власти, актах органов местного само
управления, в нормативных актах межведомственного ха
рактера, а также в локальных актах и индивидуальных пра
вовых актах руководителей министерств, комитетов, ве
домств, руководителей предприятий о возложении обязан
ностей по обеспечению правил техники безопасности ис
следовательской деятельности на конкретных лиц. Локаль
ные акты определяют наименования и перечень лиц, персо
нально ответственных за соблюдение правил безопасности в 
определенных сферах исследовательской деятельности или 
при осуществлении отдельных видов научно-исследователь- 
ской или экспериментальной деятельности, требующих по
вышенных мер безопасности.

Объективная сторона рассматриваемого преступления 
может исполняться как путем действия, т.е. сознательного 
нарушения правил безопасности, так и путем бездействия, 
когда соблюдение этих правил игнорируется субъектом или 
им не принимаются меры по их соблюдению.

Нарушение правил безопасности при осуществлении на
учно-исследовательской или экспериментальной деятельно
сти признается оконченным преступлением с момента на
ступления указанных в законе общественно опасных по
следствий в виде средней тяжести или тяжких телесных по
вреждений (чЛ ст. 256 УК).



Обязательным признаком преступления является уста
новление причинной связи между нарушением правил 
безопасности при осуществлении научно-исследователь- 
ской или экспериментальной деятельности и наступлением 
вредных последствий. Суд обязан в приговоре сослаться на 
конкретные пункты действующих правил безопасности 
осуществления научно-исследовательской или эксперимен
тальной деятельности, нарушение которых повлекло ука
занные в законе последствия.

Субъективная сторона данного состава преступления 
характеризуется умышленной или неосторожной формой 
вины по отношению к нарушению правил безопасности 
осуществления научно-исследовательской или эксперимен
тальной деятельности и неосторожностью в виде самона
деянности или небрежности по отношению к наступившим 
последствиям. Самонадеянность проявляется при умыш
ленном нарушении нормативных требований, когда субъект 
предвидит возможность наступления общественно опасных 
последствий, но самонадеянно без достаточных на то осно
ваний рассчитывает на предотвращение этих последствий. 
Небрежность имеет место в случаях, когда лицо не испол
няет указанные требования, не предвидит возможности на
ступления вредных последствий, хотя должно было и могло 
предвидеть эти последствия.

Мотив и цель преступления на квалификацию не влия
ют.

Субъект преступления -  специальный. Это физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16 лет, на которое возложены 
обязанности по соблюдению правил безопасности при осу
ществлении научно-исследовательской или эксперимен
тальной деятельности. Такие обязанности возникают в силу 
служебного положения или по специальному распоряже
нию.

В ч.2 ст. 256 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил безопасности при осуществлении научно- 
исследовательской или экспериментальной деятельности:



а) совершенное лицом, ответственным за соблюдение 
правил безопасности;

б) причинившее крупный ущерб.
Субъектом преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 

ст. 256 УК, является лицо, ответственное за соблюдение 
правил безопасности, т.е. лицо, на которое в силу занимае
мой должности (например, инженер по безопасности) либо 
в соответствии с приказом возложена обязанность обеспе
чивать соблюдение правил безопасности при выполнении 
научно-исследовательской или экспериментальной деятель
ности.

Под крупным ущербом согласно положениям раздела 
восьмого Особенной части УК следует понимать «ущерб от 
ста до трехсот минимальных размеров заработной платы».

В ч.З ст. 256 УК закреплены такие отягчающие вину об
стоятельства (особо квалифицирующие признаки) как:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие телесные повреждения.
В качестве иных тяж ких последствий может рассмат

риваться причинение смерти, тяжких телесных поврежде
ний либо телесных повреждений средней тяжести двум и 
более лицам, причинение особо крупного ущерба и т.п.

§ 21. Нарушение правил охраны труда (ст. 257 УК)

«Каждый имеет право на труд, на свободный выбор рабо
ты, на справедливые условия труда и на защиту от безрабо
тицы в порядке, установленном законом» (ст. 37 Конститу
ции)1.

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, регулирующие условия 
труда лиц, работающих на предприятиях, учреждениях, ор

1 Конституция Республики Узбекистан: Принята 8 декабря 1992 года на XXI сессии Верховного Сове
та Республики Узбекистан двенадцатого созыва (по результатам всенародного референдума, прове
денного 27 января 2002 года, и в соответствии с принятым на его основе Законом Республики Узбеки
стан от 24 апреля 2003 года внесены поправки и дополнения в главы XVIII, XIX, XX, XXIII Конститу
ции). -  Т.: «Узбекистан», 2003. -  С. 9.



ганизациях независимо от форм собственности. Дополни
тельным непосредственным объектом здесь выступают 
общественные отношения, обеспечивающие жизнь и здоро
вье людей.

Потерпевшими при совершении данного преступления 
могут быть лица не только постоянно, но и временно рабо
тающие на предприятиях, учреждениях, организациях.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.1 ст. 257 УК, заключается в нарушении правил по 
технике безопасности, промышленной санитарии или иных 
правил охраны труда, повлекших средней тяжести или тяж
кое телесное повреждение.

NOTA BENE !
Охрана труда -  это система сохранения жизни и здоро

вья работников в процессе трудовой деятельности. Эта сис
тема включает в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле
чебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия.____________

Диспозиция рассматриваемой статьи является бланкет
ной. Для привлечения лица к уголовной ответственности 
необходимо установить, какой именно пункт правил был 
нарушен виновным лицом. В целом законодательными ак
тами обязанности по обеспечению охраны труда возлагают
ся на работодателя, который помимо мероприятий по охра
не труда обязан обеспечить и персональную ответствен
ность из числа подчиненных ему лиц на конкретных участ
ках. Поэтому большое значение здесь имеют индивидуаль
ные правовые акты руководителей министерств, комитетов, 
ведомств, руководителей предприятий о возложении обя
занностей по обеспечению правил техники безопасности, 
промышленной санитарии или иных правил охраны труда 
на конкретных лиц, а также локальные правовые акты, оп
ределяющие наименования и перечни лиц, которые персо-



нально несут ответственность за обеспечение правил техни
ки безопасности, промышленной санитарии и охраны труда 
в определенных сферах производства или на конкретных 
участках работ, в том числе и при производстве отдельных 
видов работ, требующих повышенных мер безопасности.

Объективная сторона рассматриваемого преступления 
может выражаться как в активных действиях, т.е. созна
тельном нарушении правил безопасности, так и в бездейст
вии, когда лицо не принимает мер по соблюдению этих пра
вил.

Нарушение правил охраны труда признается окончен
ным преступлением с момента наступления указанных в 
законе общественно опасных последствий в виде средней 
тяжести или тяжких телесных повреждений (чЛ ст. 257 
УК).

При рассмотрении каждого уголовного дела о нарушении 
правил охраны труда особое внимание должно обращаться 
на тщательное и всестороннее исследование причинной 
связи между этими нарушениями и наступившими вредны
ми последствиями, что и должно быть обосновано в приго
воре.

Субъективная сторона данного состава преступления 
характеризуется умышленной или неосторожной формой 
вины по отношению к нарушению правил безопасности 
осуществления научно-исследовательской или эксперимен
тальной деятельности и неосторожностью в виде самона
деянности или небрежности по отношению к наступившим 
последствиям. Самонадеянность проявляется при умыш
ленном нарушении нормативных требований, когда лицо 
предвидит возможность наступления общественно опасных 
последствий, но самонадеянно, без достаточных на то осно
ваний, рассчитывает на предотвращение этих последствий. 
Небрежность имеет место в случаях, когда лицо не испол
няет данные требования, не предвидит возможности насту
пления вредных последствий, хотя должно было и могло 
предвидеть эти последствия.



Мотив и цель преступления на квалификацию не влия
ют.

Субъектом преступления является физическое вменяе
мое лицо, достигшее 16-летнего возраста и на которое, как 
указано в диспозиции 4.1 ст. 257 УК, возложена ответст
венность по соблюдению правил техники безопасности, 
промышленной санитарии или иных правил охраны труда, в 
силу его служебного положения или по специальному рас
поряжению по охране труда и соблюдению правил техники 
безопасности на определенном участке работы либо кон
тролю за их исполнением.

В тех случаях, когда лицо, не наделенное обязанностями 
данного субъекта преступления, нарушает правила охраны 
труда и наступают указанные в диспозиции последствия, 
оно должно отвечать за причинение соответствующего вре
да по неосторожности.

В ч.2 ст. 257 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил охраны труда, повлекшее:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия.
Под иными тяжкими последствиями в данном случае 

необходимо понимать причинение средней тяжести или 
тяжких телесных повреждений нескольким лицам, причи
нение особо крупного ущерба и т.п.

§ 22. Нарушение санитарного законодательства или 
правил борьбы с эпидемиями (ст. 257* УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является общественная безопасность, охраняемая санитар
ным законодательством и путем установления правил борь
бы с эпидемиями. Дополнительным непосредственным 
объектом здесь выступают общественные отношения, обес
печивающие жизнь и здоровье людей.

С объективной стороны преступление выражается в на
рушении санитарного законодательства или правил борьбы



с эпидемиями, повлекшем массовые заболевания или отрав
ление людей.

Диспозиция данной статьи является бланкетной, в каж
дом отдельном случае необходимо установить, какой имен
но пункт санитарного законодательства либо правил борьбы 
с эпидемиями был нарушен виновным лицом.

Объективная сторона рассматриваемого преступления 
заключается в действиях, противоречащих санитарному за
конодательству страны или указанным правилам, а также в 
бездействии, которое выражается в несовершении того, что 
лицо обязано было сделать согласно предписаниям соответ
ствующего законодательства или соответствующих правил.

Преступление признается оконченным с момента насту
пления указанных в диспозиции рассматриваемой статьи 
последствий в виде массового заболевания или отравления 
людей (4,1 ст. 257* УК).

Под массовым заболеванием или отравлением необ
ходимо понимать одновременное либо с незначительным 
разрывом во времени заболевание или отравление большого 
числа людей на определенной территории.

Субъективная сторона данного преступления характе
ризуется умышленной или неосторожной формой вины по 
отношению к нарушению санитарного законодательства 
или правил борьбы с эпидемиями и неосторожностью в ви
де самонадеянности или небрежности по отношению к на
ступившим последствиям. Самонадеянность проявляется 
при умышленном нарушении соответствующего законода
тельства или соответствующих правил, когда лицо предви
дит возможность наступления общественно опасных по
следствий, но самонадеянно без достаточных на то основа
ний рассчитывает на предотвращение этих последствий. 
Небрежность имеет место в случаях, когда лицо не испол
няет данные требования, не предвидит возможности насту
пления вредных последствий, хотя должно было и могло 
предвидеть наступление этих последствий.

Мотив и цель преступления на квалификацию не влия
ют.



В тех случаях, когда виновный совершает действия, вы
зывающие массовые заболевания или отравление людей с 
целью дестабилизации деятельности государственных орга
нов или общественно-политической обстановки, либо под
рыва экономики Республики Узбекистан, он подлежит от
ветственности по ст. 161 УК (Диверсия).

Субъект преступления -  физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, обязанное соблюдать нормы 
санитарного законодательства или правила борьбы с эпиде
миями. Если субъектом преступления является должностное 
лицо, то в зависимости от обстоятельств дела содеянное 
должно дополнительно квалифицироваться по статьям УК, 
предусматривающим ответственность за преступления про
тив порядка управления.

Действия виновного квалифицируются по ч.2 ст. 2571 
УК, если в результате нарушения санитарного законода
тельства или правил борьбы с эпидемиями наступила 
смерть человека.

В случаях наступления человеческих жертв виновный 
несет ответственность по ч.З ст. 2571 УК.

§ 23. Нарушение правил безопасности горных, 
строительных или взрывоопасных работ 
(ст. 258 УК)

Основной непосредственный объект преступления -  
общественная безопасность, охраняемая путем установле
ния правил безопасности при ведении горных, строитель
ных или взрывоопасных работ. Дополнительный непо
средственный объект -  жизнь, здоровье человека, чужая 
собственность.

В качестве потерпевшего в данном случае может высту
пать лицо, как занятое на производстве горных, строитель
ных или взрывоопасных работ, гак и не имеющее к ним от
ношение (ребенок, случайно оказавшийся на территории



строительного объекта из-за отсутствия необходимого ог
раждения).

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное 4.1 ст. 258 УК, характеризуется нарушением правил 
безопасности горных, строительных или взрывоопасных ра
бот, повлекшем средней тяжести или тяжкое телесное по
вреждение.

Диспозиция статьи бланкетная, так как для правильной 
квалификации содеянного она отсылает правоприменителя 
к другим законам и нормативно-правовым актам. В каждом 
случае для привлечения лица к уголовной ответственности 
по рассматриваемой статье необходимо установить кон
кретный пункт правил, который был нарушен виновным 
лицом при производстве соответствующего вида работ.

Горные работы -  работы в горнодобывающей промыш
ленности. Это работы по строительству, реконструкции, 
эксплуатации и ремонту буровых установок, шахт или иных 
выработок по добыче полезных ископаемых как подземным, 
так и открытым способом, а также по строительству и ре
монту подземных сооружений, не связанных с добычей по
лезных ископаемых (строительство тоннелей в горах, мет
рополитена и др.).

Строительные работы -  работы, осуществляемые по 
сооружению, реконструкции, ремонту, передвижению или 
сносу жилых зданий, помещений и сооружений производст
венного, складского, бытового, общественного или иного 
назначения. Например, земляные, бетонные, каменные, мон
тажные, демонтажные, изоляционные, кровельные, отделоч
ные и иные работы, производимые на строительной площа
ди. Сюда же относятся работы вне строительной площадки, 
связанные с ремонтом и прокладкой линий связи, электро
сетей, дорог, коммуникаций теплоснабжения, газоснабже
ния, водоснабжения, канализации и других инженерных се
тей, кроме тех, которые ведутся при горных работах.

Под взрывоопасными работами необходимо понимать 
работы, при осуществлении которых по условиям техноло



гического процесса могут образовывать смеси горючих га
зов или паров с воздухом либо с кислородом и др.

Нарушение правил в смысле рассматриваемой нормы оз
начает их несоблюдение и может выражаться как в дейст
вии (совершение действий, противоречащих указанным 
правилам), так и в бездействии (несовершение того, что 
лицо обязано было сделать согласно предписаниям соответ
ствующих правил).

Преступление признается оконченным с момента насту
пления указанных в законе последствий в виде средней тя
жести или тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 258 УК).

Субъективная сторона данного состава преступления 
характеризуется умышленной или неосторожной формой 
вины по отношению к нарушению правил безопасности со
ответствующего вида работ и неосторожностью в виде са
монадеянности или небрежности по отношению к насту
пившим последствиям. Самонадеянность проявляется при 
умышленном нарушении нормативных требований, когда 
лицо предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий, но самонадеянно без достаточных на 
то оснований рассчитывает на предотвращение этих по
следствий. Небрежность имеет место в случаях, когда лицо 
не исполняет данные требования, не предвидит возможно
сти наступления вредных последствий, хотя должно было и 
могло их предвидеть.

Мотив и цель преступления на квалификацию не влия
ют.

Субъектом нарушения правил безопасности горных, 
строительных или взрывоопасных работ может быть физи
ческое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, на 
которое возложена обязанность по соблюдению названных 
правил.

Уголовную ответственность по исследуемой уголовно
правовой норме могут нести как должностные лица, руко
водящие конкретным участком горных, строительных или 
взрывоопасных работ, так и рядовые их исполнители. При 
этом действия виновных должностных лиц в зависимости от



обстоятельств дела должны дополнительно квалифициро
ваться по статьям УК, предусматривающим ответственность 
за должностные преступления.

В ч.2 ст. 258 УК предусмотрена более строгая уголовная 
ответственность за нарушение правил безопасности горных, 
строительных или взрывоопасных работ, повлекшее:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия.
Иными тяжкими последствиями в данном случае мо

жет признаваться наступление смерти двух или более лиц, 
причинение особо крупного ущерба и т.п.

§ 24. Нарушение правил пожарной безопасности 
(ст. 259 УК)

Основной непосредственный объект преступления -  
общественные отношения, обеспечивающие пожарную без
опасность, т.е. состояние защищенности личности, имуще
ства, общества и государства от пожаров. Дополнительный 
непосредственный объект -  жизнь, здоровье человека, 
имущество.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.1 ст. 259 УК, выражается в нарушении правил пожар
ной безопасности, повлекшем средней тяжести или тяжкое 
телесное повреждение.

NOTA BENE ! _____________________
Правила пожарной безопасности -  это комплекс опре

деленных положений, которые устанавливают порядок со
блюдения требований, норм и стандартов, направленных на 
предупреждение, ликвидацию пожаров и обеспечение безо
пасности людей и объектов в случае возникновения пожара.

Диспозиция рассматриваемой статьи бланкетная. Для 
привлечения лица к уголовной ответственности необходимо 
обратиться к соответствующим нормативно-правовым ак



там, в частности, стандартам, нормам и отраслевым прави
лам пожарной безопасности, инструкциям и другим доку
ментам, направленным на предотвращение пожаров и обес
печение безопасности людей и объектов в случае возникно
вения пожара, с тем, чтобы установить конкретный пункт 
соответствующих правил, который был нарушен.

Нарушить правила пожарной безопасности означает не 
выполнить определенную норму из числа многих, которые 
содержатся в соответствующем нормативном акте. При 
этом к правилам пожарной безопасности относятся те нор
мы, которые направлены на предупреждение возгорания 
пожароопасных веществ (требования о запрете производст
ва краски, лакировки деталей с применением покрытий на 
нитрооснове, бензине и других легковоспламеняющихся 
жидкостей при одновременном использовании источника 
открытого огня и т.п.), а также нормы, направленные на 
снижение тяжести вредных последствий от возможных по
жаров (требования по предотвращению распространения 
огня, обеспечению эвакуации людей из зоны воздействия 
опасных факторов пожара и др.).

Данное преступление может быть совершено как путем 
действия (устные приказы или письменные распоряжения, 
представляющие собой нарушение правил пожарной без
опасности), так и путем бездействия (непринятие мер по 
обеспечению противопожарному режиму производства сва
рочных работ, ремонту электропроводки, оборудованию 
противопожарных разрывов и др.).

Если причиной возникновения пожара явилось наруше
ние правил пожарной безопасности на объектах атомной 
энергетики, на взрывоопасных объектах, при проведении 
горных, строительных или взрывоопасных работ либо на
рушение правил учета, хранения, пересылки, использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехни
ческих изделий и т.п., содеянное охватывается специальны
ми статьями УК и дополнительного инкриминирования ст. 
259 УК не требует.



Нарушение правил пожарной безопасности признается 
оконченным преступлением с момента наступления ука
занных в законе последствий в виде средней тяжести или 
тяжкого телесного повреждения (ч.1).

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 259 УК, совершается по неосторожности в виде са
монадеянности или небрежности.

Субъект преступления специальный. Как указано в дис
позиции ч.1 ст. 259 УК, им может быть лицо, достигшее 16- 
летнего возраста, ответственное за выполнение правил по
жарной безопасности, т.е. лицо, на которое была возложена 
обязанность постоянно или временно исполнять утвержден
ные и зарегистрированные в установленном порядке прави
ла пожарной безопасности. Например, руководители пред
приятий, учреждений и их структурных подразделений, 
главные специалисты и другие должностные лица, ответст
венные за соблюдение соответствующих правил пожарной 
безопасности на определенных участках работ.

В случаях, когда субъектом преступления явилось долж
ностное лицо, содеянное должно квалифицироваться по со
вокупности со статьями УК, предусматривающим ответст
венность за должностные преступления.

В ч.2 ст. 259 УК предусматривается ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия.
Иными тяжкими последствиями в данном случае мо

жет признаваться наступление смерти двух или более лиц, 
причинение двум или более лицам тяжких или средней тя
жести телесных повреждений, причинение особо крупного 
ущерба и т.п.



Итоговые вопросы к теме:
«Преступления против общественной безопасности»

1. В чем состоит организация преступного сообщества?
2. Назовите признаки организованной вооруженной группы.
3. Каково необходимое условие наступления уголовной от

ветственности за создание организованной вооруженной груп
пы?

4. В чем состоит легализация доходов от преступной дея
тельности? Каковы особенности квалификации данного престу
пления?

5. Что следует понимать под массовыми беспорядками?
6. В чем проявляется организация массовых беспорядков, а 

также активное участие в них?
7. Что представляют собой материалы, содержащие угрозу 

общественной безопасности и общественному порядку?
8. Каковы условия и особенности наступления уголовной от

ветственности за создание, руководство, участие в религиоз
ных, фундаменталистских или иных запрещенных организаций?

9. Что следует понимать под материалами религиозного со
держания? В чем отличие данного преступления от контрабан
ды?

10. Определите признаки захвата заложника.
11. Чем отличается захват заложника от похищения человека 

или насильственного незаконного лишения свободы?
12. Раскройте признаки контрабанды. Каковы ее способы и 

специфика инкриминирования?
13. В каких формах выражается незаконное завладение огне

стрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веще
ствами или взрывными устройствами?

14. Чем отличается незаконное завладение от незаконного 
владения оружием, боевыми припасами, взрывчатыми вещест
вами, взрывными устройствами? Каковы особенности предмета 
данных преступлений, и каким образом это влияет на квалифи
кацию содеянного?

15. Что понимается под небрежным хранением огнестрель
ного оружия или боевых припасов? Какие тяжкие последствия 
могут наступить в результате совершения данного преступле
ния?



16. В чем проявляется нарушение правил обращения со 
взрывчатыми веществами или пиротехническими изделиями? 
Что относится к взрывчатым веществам?

17. Каким способом может осуществляться незаконное за
владение сильнодействующими или ядовитыми веществами? 
Что относится к таким веществам?

18. Что относится к радиоактивным материалам?
19. В чем выражается нарушение правил обращения с радио

активными материалами? Каково обязательное условие для на
ступления уголовной ответственности за данное преступное 
деяние?

20. Укажите признаки незаконного обращения с радиоактив
ными материалами.

21. Каковы особенности квалификации преступного деяния 
как нарушения правил эксплуатации ядерных установок?

22. Что относится к оружию массового уничтожения? Како
вы его виды?

23. Назовите обязательные условия наступления уголовной 
ответственности за нарушение правил безопасности при осуще
ствлении исследовательской деятельности.

24. Кто относится к специальному субъекту преступления, 
предусмотренному ст. 256 УК (Нарушение правил безопасности 
при осуществлении исследовательской деятельности)?

25. В чем заключается нарушение правил охраны труда? Кто 
может быть субъектом и каковы особенности субъективной сто
роны данного преступления?

26. Каковы условия наступления уголовной ответственности 
за нарушение санитарного законодательства или правил борьбы 
с эпидемиями?

27. Что понимается под строительными, горными, а также 
взрывоопасными работами? В каких случаях наступает уголов
ная ответственность за нарушение правил проведения таких ра
бот?

28. В чем проявляется нарушение правил пожарной безопас
ности?
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ГЛАВА II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА

Схема 3

§ 1. Нарушение правил безопасности движения или 
эксплуатации железнодорожного, морского, 
речного или воздушного транспорта (ст. 260 УК)

Основным непосредственным объектом рассматри
ваемого преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасные условия движения и эксплуа
тации железнодорожного, морского, речного или воздушно
го транспорта. Дополнительный непосредственный объ
ект -  жизнь, здоровье человека, безопасность и сохранность 
чужой собственности.



Предмет преступления, предусмотренного ст. 260 УК, 
составляют технические самодвижущиеся средства, отно
сящиеся к железнодорожному, водному (морскому и речно
му) или воздушному транспорту.

NOTA BENE !________________________ _______________
Железнодорожный транспорт включает в себя рельсо

вый транспорт, находящийся в ведении ГАЖК «Узбекистан 
Темир Иуллари» (электровозы, тепловозы и иные виды ло
комотивов), в том числе используемый на внутренних подъ
ездных путях отдельных промышленных и других предпри
ятий, узкоколейные железные дороги специального назна- 
чения и метрополитен.

Если подъездные пути не связаны с общей сетью желез
ных дорог, то они не принадлежат к железнодорожному 
транспорту, а находятся во внутриведомственном подчине
нии.

Шахтные, внугрицеховые (электровозы, вагонетки и т.п.) 
транспортные средства, выполняющие чисто производст
венные функции, связаны с технологическим процессом и 
не могут относиться к рассматриваемомому виду транспор
та. Если происшествия на подобного рода транспортных 
средствах обуславливаются игнорированием соответст
вующих правил производства определенных работ, техники 
безопасности или иных правил охраны труда (что имеет ме
сто чаще всего), действия виновных лиц необходимо ква
лифицировать по ст. 257 УК (Нарушение правил охраны 
труда). При иных обстоятельствах дела могут вменяться 
статьи, предусматривающие ответственность за преступле
ния против жизни или здоровья граждан, уничтожение или 
повреждение чужого имущества и т.п.

NOTA BENE ! _______________________  ___________ __
Водный (морской и речной) транспорт -  это все суда, 

т.е. самоходные плавающие средства (подводные и надвод-

ш



ные корабли, катера, моторные лодки и иные) независимо 
от их принадлежности, подлежащие регистрации в судовом 
реестре бассейновых судоходных инспекций. _____ _

Несамоходные транспортные средства, относимые ве
домственными нормативными актами к водному транспор
ту, не могут быть предметом рассматриваемого преступле
ния. Эти плавучие средства (в большинстве своем баржи, 
плашкоуты) самостоятельного транспортного значения не 
имеют, эксплуатируются только в сочетании с самоходным 
транспортным средством. Вредные последствия с использо
ванием несамоходного плавучего средства могут наступить 
лишь в результате нарушения эксплуатации самоходного 
судна.

NOT A  BENE !_______________
Воздушный транспорт -  это летательные аппараты, ис

пользуемые для передвижения по воздуху, т.е. это вся граж
данская авиация и средства гражданского воздухоплавания: 
самолеты, вертолеты, планеры, дирижабли, аэростаты и т.п.

Воздушные средства, предназначенные только для подъ
ема, а не для передвижения (например, воздушные зонды), к 
предмету данного преступления не относятся.

Не являются предметом рассматриваемого преступления 
воздушные суда, предназначенные для экспериментальных, 
опытно-конструкторских или научно-исследовательских 
работ в области авиационной техники -  экспериментальные 
воздушные судна. В случае нарушения правил безопасности 
эксплуатации таких судов, ответственность должна насту
пать по ст. 256 УК (Нарушение правил безопасности при 
осуществлении исследовательской деятельности).

Воздушные транспортные средства могут использовать
ся, например, в строительстве высотных сооружений и т.п. 
Нарушение в сфере выполнения специальных работ (на
пример, строительных) составом преступления, предусмот
ренного ст. 260 УК не охватываются.



Не являются транспортным средством в рамках рассмат
риваемой статьи немеханическое транспортное средство. В 
частности, к таким средствам относятся автодрезины и ав
томотрисы, гужевой транспорт. Кроме того, нельзя призна
вать в качестве транспорта также средства, которые хотя и 
обладают качествами воздушного или морского судна, либо 
железнодорожного транспорта, но по своим характеристи
кам не могут быть использованы для перевозки грузов или 
пассажиров -  например, воздушный зонд, автоматизиро
ванный батискаф и т.п. При наличии соответствующих при
знаков, ответственность за использование таких предметов 
может наступать по ст. 256 УК.

Необходимо отметить, что не относятся к транспортным 
средствам в смысле ст. 260 УК военно-воздушные судна и 
корабли, а также маломерные суда, принадлежащие граж
данам на правах личной собственности.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 260 УК, заключается в нарушении правил безопасности 
движения или эксплуатации транспортного средства лицом, 
управляющим железнодорожным, морским, речным или 
воздушным транспортом, повлекшем средней тяжести или 
тяжкое телесное повреждение.

Диспозиция рассматриваемой статьи носит бланкетный 
характер. Она отсылает не только к законам, но и к ведом
ственным нормативным актам, регламентирующим правила 
безопасности движения и эксплуатации указанных видов 
транспорта.

К нормативным актам, нарушение которых образует со
став рассматриваемого преступления, относятся не только 
нормы, которые именуются правилами (инструкциями) 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Наиме
нование нормативного акта -  это лишь формальный при
знак. Для выяснения, устанавливает ли норма правило безо
пасности движения и эксплуатации транспорта, надо исхо
дить из ее содержания.

Правила безопасности движения и эксплуатации транс
порта в ведомственных нормативных актах сформулирова
ны по-разному. Одни представляют собой категорические

из



предписания, другие -  категорические запреты. Их наруше
ние может повлечь уголовную ответственность по рассмат
риваемой статье. В некоторых нормативных актах наряду с 
предписаниями и запретами встречаются рекомендации. 
Они не являются обязательными, их нельзя считать прави
лами в общепринятом смысле, поэтому невыполнение этих 
рекомендаций не может образовать состав данного преступ
ления.

Деяние может образовать состав преступления только в 
том случае, если оно будет выражено в нарушении правил, 
установленных правовыми нормами. «Общепринятые меры 
предосторожности» не относятся к таковым, и их наруше
ние, вопреки некоторым имеющимся в юридической лите
ратуре рекомендациям, не влечет ответственности по дан
ной статье. По факту нарушения правил безопасности дви
жения или эксплуатации транспорта органы следствия и суд 
не могут обосновать наличие преступления тем, что лицо 
«не приняло меры предосторожности» и т. д. По каждому 
делу должно быть точно установлено: а) какой пункт пра
вил безопасности движения и эксплуатации транспорта на
рушен; б) в чем конкретно выразилось нарушение.

Среди правил безопасности движения или эксплуатации 
транспорта одни имеют более общий характер, другие -  бо
лее конкретный. Органы предварительного расследования и 
суды должны ссылаться на те и другие.

Необходимо отметить, что правила безопасности движе
ния и эксплуатации транспорта находятся в постоянном 
развитии и изменении. Поэтому для установления факта на
рушения правил безопасности органам следствия и суда 
также необходимо проверять, находятся ли правила безо
пасности, в нарушении которых обвиняется виновный, в си
ле или нет.

Нарушение правил безопасности движения -  это раз
личные отступления от установленного порядка управления 
транспортным средством.

Нарушение правил безопасности движения могут выра
зиться:



на железнодорожном транспорте -  в отсутствии на
блюдения за тем, свободен ли путь, превышение скорости, 
самовольное занятие перегона, проезд на запрещающий 
сигнал семафора и т.д.;

на воздушном транспорте -  в невыполнении схемы по
летов, игнорировании требований, предъявляемых к полету 
и работе экипажа, несоблюдение техники пилотирования, 
правил управления воздушным судном и т.п.;

на водном транспорте -  в неудовлетворительном на
блюдении и связанном с ним поздним обнаружением судна 
или иного препятствия; превышении скорости либо обгоне 
в неподходящих условиях; необоснованных предполо
жениях судоводителя и ошибочной оценке ситуации; опо
здании в принятии мер по уклонению от опасного сближе
ния и др.

Указанные в законе нарушения могут выражаться в фор
ме как действия, так и бездействия. За бездействие лицо от
вечает только в том случае, когда на нем лежала обязан
ность совершить определенные действия. Эта обязанность 
установлена подзаконными нормативными актами. По
скольку, при привлечении к уголовной ответственности за 
бездействие субъект данного преступления рассматривается 
как часть системы отношений, урегулированных правилами 
безопасности движения и эксплуатации транспорта, по
стольку его деятельность призвана обеспечивать безаварий
ность в работе железнодорожного транспорта, флота или 
гражданской авиации.

Нарушение правил эксплуатации железнодорожного, 
морского, речного или воздушного транспорта предполагает 
использование транспортного средства не по назначению. 
Нарушение эксплуатации включает также использование не 
по назначению тех систем и агрегатов, которые обеспечи
вают безаварийное функционирование железнодорожного, 
воздушного или водного транспорта. Данное деяние может 
быть выражено в отступлении от требований технического 
обслуживания узлов и механизмов, обеспечивающих безо
пасность движения транспортного средства, непринятие мер



к обеспечению безопасности пассажиров при посадке и вы
садке, погрузке и разгрузке грузов и иные нарушения по
рядка эксплуатации транспортных средств, обеспечивающе
го безопасные условия его использования и др.

Эксплуатация транспорта -  более широкое понятие, 
чем его движение. Если процесс движения неотделим от 
эксплуатации, то эксплуатация может происходить как в 
сфере движения, так и вне ее (например, в период стоянки 
судна на рейде, в порту, в период предполетной подготовки 
воздушного судна и т.д.). Нарушения правил эксплуатации 
транспорта, не связанные с его безаварийной работой, не 
образуют анализируемого преступления.

Нарушение правил безопасности движения и эксплуата
ции транспортного средства может быть совершено как пу
тем действия, так и бездействия.

Преступление, предусмотренное ст. 260 УК, признается 
оконченным с момента наступления указанных в законе 
последствий в виде средней тяжести или тяжких телесных 
повреждений (ч.1).

Как правило, нарушение правил безопасности движения 
или эксплуатации железнодорожного, морского, речного 
или воздушного транспорта наряду с указанными последст
виями влечет и факультативные, которые по характеру и 
степени общественной опасности не достигают законода
тельно закрепленного уровня. Например, факультативным 
последствием будет причинение легкого вреда здоровью 
человека либо материального ущерба, не являющегося 
крупным, и т.д. В случае их наступления квалификация по 
совокупности не требуется, поскольку они охватываются 
составом анализируемого посягательства. Такие последст
вия необходимо учитывать при назначении наказания.

Между рассматриваемым деянием и наступившими по
следствиями должна быть установлена причинная связь. 
При этом причинная связь должна устанавливаться не про
сто с действием или бездействием, а именно с нарушением 
соответствующих правил безопасности, ставшим непосред
ственной причиной наступления общественно опасных по
следствий.



Причинная связь имеет место и тогда, когда последствия 
обусловлены не одним действием или бездействием, а не
сколькими деяниями, каждое из которых либо само по себе, 
либо во взаимодействии с другими способно вызвать тяж
кие последствия. Возможны случаи, когда действиями од
ного лица создается опасная обстановка, а другое неверно 
оценивает ее и само совершает деяние, посягающее на безо
пасность транспорта. В такой ситуации наступившие вред
ные последствия являются закономерным результатом на
рушений, допущенных обоими работниками транспорта.

С субъективной стороны преступление характеризуется 
сложной формой вины в виде умысла по отношению к на
рушению правил безопасности движения или эксплуатации 
транспорта и неосторожности в виде преступной самонаде
янности или преступной небрежности к наступившим по
следствиям. Виновный предвидит, что в результате наруше
ния конкретных правил безопасности движения или экс
плуатации транспорта могут наступить определенные об
щественно опасные последствия, но без достаточных на то 
оснований легкомысленно рассчитывает на их предотвра
щение либо не предвидит возможности наступления обще
ственно опасных последствий, хотя при должной внима
тельности и предусмотрительности должен был и мог их 
предвидеть.

Если средней тяжести или тяжкое телесное повреждение 
были причинены виновным потерпевшему с прямым или 
косвенным умыслом, то речь может идти, в зависимости от 
обстоятельств, об ответственности по ст. 104 (Умышленное 
тяжкое телесное повреждение) или 105 УК (Умышленное 
средней тяжести телесное повреждение).

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 
лет, работник, «чья деятельность связана с организацией 
безопасного движения транспорта (например, работники 
службы движения, центра управления воздушным сообще
нием, диспетчерской службы, старший штурман, руководи
тель полетов в организации воздушного транспорта), а так
же лица непосредственно управляющие транспортным сред



ством (командир, штурман воздушного судна, машинист, 
его помощник и другие)»1. При этом не имеет значения, 
имеет ли лицо выданное в установленном порядке разреше
ние на управление транспортным средством или оно управ
ляет им без разрешения (самовольно, например, в результа
те угона). Также не влияет на квалификацию поведения ви
новного лица по данной статье наличие или отсутствие у 
него по какой-либо причине прав на управление транспорт
ным средством.

В том случае, если виновный получил допуск к управле
нию транспортным средством в результате совершения дру
гого преступления, например, угон воздушного судна, соде
янное надлежит квалифицировать по совокупности престу
плений.

В н.2 ст. 260 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил безопасности движения или эксплуатации 
железнодорожного, морского, речного или воздушного 
транспорта, повлекшее смерть человека.

В ч.З ст. 260 УК в качестве отягчающих обстоятельств 
предусмотрены;

а) человеческие жертвы;
б) катастрофа;
в) иные тяжкие последствия.
Под человеческими жертвами в смысле п. «а» ч.З ст.

260 УК подразумевается гибель двух или более людей, слу
чившаяся в результате транспортного происшествия, обу
словленного нарушением правил безопасности движения 
или эксплуатации соответствующих видов транспорта.

NOTA BENE ! ___________________________

Катастрофа -  неизбежная при аналогичных обстоятель
ствах крупномасштабная авария, характеризующаяся мно
гочисленными человеческими жертвами, значительным

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32 «О 
судебной практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта» К Сборник постановлений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 1991 -  
2006, Т.2. -  Т.: «Адолат», 2006. -  С. 334. (Далее -  Сборник, Т.2).



уроном окружающей природной среде, уничтожением или 
повреждением имущества в размерах, превышающих особо 
крупный, и другие. Катастрофы могут носить как природ
ный, так и техногенный характер, т.е. вызываться либо си
лами природы (например, землетрясение) или являться ре
зультатами человеческой деятельности (например, катаст- 
рофа на Чернобыльской АЭС).____________________________

Под катастрофой в смысле п. «б» ч.З ст. 260 УК подра
зумевается «причинение существенного вреда, опасного для 
окружающей среды, здоровья и жизни людей, авария же
лезнодорожного, морского, речного, воздушного, послу
жившее причиной гибели людей (автобус, троллейбус и 
т.п.)»1.

Нарушение правил безопасности движения и эксплуата
ции железнодорожного, морского, речного или воздушного 
транспорта способно привести к различным видам катаст
роф, каждая из которых наряду с указанными общими при
знаками имеет свои особенности. Так, авиакатастрофы ха
рактеризуются гибелью членов экипажей и пассажиров, 
полное разрушение или тяжелые повреждения воздушных 
судов и требующие проведения поисковых и аварийно- 
спасательных работ; катастрофы на железнодорожном 
транспорте характеризуются пожарами, взрывами, разру
шениями подвижного состава и гибелью железнодорожного 
персонала, пассажиров и людей, находившихся в районе ка
тастрофы на железнодорожных платформах, в зданиях во
кзалов и городской застройки, а также заражением перево
зимыми сильнодействующими ядовитыми веществами тер
ритории, прилегающей к месту катастрофы; катастрофы 
связанные с использованием морского и речного транспорта 
характеризуются гибелью членов экипажа и пассажиров, 
уничтожением судна, а также заражением перевозимыми 
сильнодействующими ядовитыми веществами водяной по
верхности, прилегающей к месту катастрофы.



Под иными тяжкими последствиями по смыслу п. «в» 
ч.З ст. 260 УК понимается «причинение тяжких телесных 
повреждений нескольким лицам в результате дорожно- 
транспортного происшествия, выход из строя на длитель
ный срок поездов, кораблей или самолетов, нанесение 
ущерба перевозимым грузам в особо крупных размерах, 
разрушение окружающих жилых домов и других сооруже
ний (взрыв, загорание, завал), а также связанные с ними 
случаи причинения вреда в особо крупных размерах. (Суды 
вправе, исходя из обстоятельств конкретного дела, дать 
правовую оценку преступному результату как приведшему 
к тяжким последствиям, при этом необходимо мотивиро
вать свои выводы в приговоре)»1.

Необходимо отметить, что действия виновного, не ока
завшего помощи потерпевшему, жизнь которого оказалась в 
опасности в результате происшествия, и который был ли
шен возможности принять меры к самосохранению, необ
ходимо квалифицировать по совокупности преступлений по 
соответствующей части ст. 117 (Оставление в опасности) и 
ст. 260 УК.

«В случае же, когда потерпевшему в результате проис
шествия причинены легкие телесные повреждения, не опас
ные для его жизни, или очевидно, что его смерть наступила 
непосредственно во время дорожно-транспортного проис
шествия, либо если помощь виновного потерпевшему обя
зательна, но возникла явная опасность для его собственной 
жизни или здоровья, то есть, если оно не имело возможно
сти оказать помощь, ответственность, предусмотренная 
статьей 117 УК не наступает»2.

Если в результате нарушения правил дорожного движе
ния или эксплуатации транспортного средства наступили 
последствия, предусмотренные разными частями ст. 260 
УК, то вменяются в вину все последствия, а действия ква
лифицируются по той части, которая предусматривает более 
тяжкие последствия.

1 Там же. -С . 331-332.
2 Там же. -  С.. 332.



По совокупности преступлений деяния с указанными раз
личными последствиями должны квалифицироваться в тех 
случаях, когда они совершены в разное время и наступив
шие последствия являлись результатом нескольких взаимно 
не связанных нарушений правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств,

§ 2. Допуск к управлению транспортным средством 
лица, находящегося в состоянии опьянения 
(ст. 261 УК)

Основным непосредственным объектом рассматри
ваемого преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасные условия движения и эксплуа
тации железнодорожного, морского, речного, воздушного, 
автомобильного и иного транспорта. Дополнительный не
посредственный объект -  общественные отношения, обес
печивающие безопасность жизни или здоровья граждан.

Предметом преступления являются железнодорожные, 
морские, речные, воздушные, автомобильные или иные 
транспортные средства.

О понятиях «железнодорожный транспорт», «морской 
транспорт», «речной транспорт», «воздушный транспорт» 
см. анализ ст. 260 УК.

Под автомобильным транспортом понимаются любые 
автомобили (грузовые, легковые, пассажирские, спортивные 
и др.), мотоциклы, трамваи, троллейбусы, трактора.

Под иными транспортными средствами понимаются 
иные самоходные машины и иные механические транспорт
ные средства. Содержание термина «механическое тран
спортное средство» шире содержания термина «самоходная 
машина» (последний входит в содержание первого).

Согласно Правилам дорожного движения, механическое 
транспортное средство -  это транспортное средство (кроме 
мопеда), приводимое в движение двигателем. Этот термин 
распространяется на любые тракторы и самоходные меха-



низмьг. К категории иных транспортных средств относятся: 
экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, автокраны, скреперы, 
автопогрузчики, комбайны и т.п., которые рассматриваются 
как транспортные средства лишь во время движения по 
улицам и дорогам.

Под транспортными средствами следует понимать все 
виды легковых, грузовых автомашин, автобусы, специаль
ные машины, трактора, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, 
мотороллеры с рабочим объемом двигателя не менее 50 см3, 
дорожные, строительные, сельскохозяйственные и другие 
самодвижущиеся машины (экскаваторы, бульдозеры, авто
погрузчики, грейдеры, автокраны, скреперы и др.)2.

Транспортное средство, приводимое в движение двигате
лем с рабочим объемом не более 50 см.3 и имеющее макси
мальную конструктивную скорость не более 50 км/ч (на
пример, мопеды, мотики и др. транспортные средства с ана
логичными характеристиками) не является предметом пре
ступлений, предусмотренных ст.ст. 261, 262, 263, 266, 267 
УК. К предмету данных преступлений также не относится 
транспортное средство, не оборудованное двигателем (на
пример, велосипеды, гужевой транспорт и т.п.).

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 261 УК, выражается в допуске к управлению желез
нодорожным, морским, речным, воздушным, автомобиль
ным или иным транспортным средством лица, находящего
ся в состоянии опьянения или под воздействием наркотиче
ских средств, психотропных или иных веществ, влияющих 
на интеллектуально-волевую деятельность, совершенном 
лицом, ответственным за эксплуатацию такого транспорт
ного средства, повлекшем тяжкое телесное повреждение 
либо смерть человека.

* См.: Правила дорожного движения (Приложение к постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 11 декабря 2000 г., № 472), ч. 22 раздела 2. // Собрание постановлений Правительства 
Республики Узбекистан, 2000 г., № 12, ст. 75; 2006 г., № 1 1 , ст. 87; 2007 г., № 2-3, ст. 14; Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 41-42, ст. 419.
2 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32 «О
судебной практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта» I) Сборник, Т.2 -  С. 330-331.



Под допуском к управлению транспортным средством 
необходимо понимать фактическое разрешение лицу, нахо
дящемуся в состоянии алкогольного опьянения или под 
воздействием наркотических средств, психотропных или 
иных веществ, влияющих на интеллектуально-волевую дея
тельность, управление железнодорожным, морским, реч
ным, воздушным, автомобильным или иным транспортным 
средством.

Допуск может состоять в даче указаний водителю вы
полнить какие-либо действия, связанные с управлением 
транспортными средствами, указанными в диспозиции ста
тьи (доставить людей, перевезти груз и т.д.), так и в невос- 
препятствовании выполнению функций водителя (напри
мер, невоспрепятетвование выезду на линию и др.).

При квалификации рассматриваемого преступления, со
гласно разъяснениям Пленума Верховного суда, следует 
иметь ввиду, что «лица, ответственные за эксплуатацию же
лезнодорожного, морского, речного, воздушного, автомо
бильного или иного транспортного средства могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по статье 261 УК, 
в случае допуска ими к управлению указанными транспорт
ными средствами лиц, находящихся в состоянии алкоголь
ного опьянения или под воздействием наркотических 
средств, психотропных или других веществ, влияющих на 
интеллектуально-волевую деятельность, в случае наруше
ния водителем правил безопасности движения или эксплуа
тации транспортных средств, повлекших тяжкие телесные 
повреждения или смерть человека»1.

Под состоянием алкогольного опьянения и под воз
действием наркотических средств, психотропных или 
других веществ, влияющих на интеллектуально-воле
вую деятельность, имеется в виду обычное физиологиче
ское (простое) алкогольное, наркотическое или иное опья
нение, при котором способность лица понимать происходя



щее и контролировать свое поведение не утрачивается, но 
сужается.

О понятиях «наркотические средства», «психотропные 
вещества» см. анализ ст. 270 УК.

К другим веществам, влияющим на интеллектуально-во- 
левую деятельность, относятся всевозможные вещества, вы
зывающие одурманивающее воздействие. Это может быть 
смесь клофелина с алкоголем в любых процентах, хлоро
форм, эфир, смесь димедрола с алкоголем, спиртовые экс
тракты растений, содержащих алкалоиды тропановой груп
пы и др., а также ацетон, краски, лаки, некоторые сорта клея 
и другие предметы бытовой химии, вдыхание паров кото
рых вызывает одурманивание, т.е. влияет на интеллектуаль
но-волевую деятельность человека.

Подробнее о понятии «другие вещества, влияющие на 
интеллектуально-волевую деятельность» см. анализ ст. 274 
УК.

Преступление, предусмотренное ст. 261 УК, признается 
оконченным с момента наступления последствий в виде 
тяжкого телесного повреждения или смерти человека.

Субъективная сторона преступления характеризуется 
сложной формой вины: умыслом по отношению к совер
шению общественно опасного деяния, т.е. допуску к управ
лению транспортным средством соответствующего вида, и 
неосторожностью в виде преступной самонадеянности или 
небрежности по отношению к наступившим преступным 
последствиям в виде тяжкого телесного повреждения или 
смерти человека.

Мотив и цель совершения преступления значения для 
квалификации не имеют.

Обязательным условием квалификации преступления по 
рассматриваемой статье является то, что виновный должен 
знать, что водитель находится в состоянии алкогольного 
опьянения или под воздействием наркотических средств 
или других веществ, влияющих на интеллектуально-воле- 
вую деятельность человека.



Субъект преступления специальный. Это физические 
вменяемые лица, достигшие 16 лет и ответственные за экс
плуатацию соответствующего вида транспортного средства, 
т.е. «ответственные за техническое состояние и эксплуата
цию транспортных средств, работающие в государственных 
или общественных организациях, независимо от форм соб
ственности, а также владельцы индивидуальных транспорт
ных средств»1.

Субъектами рассматриваемого преступления могут быть 
должностные лица предприятий, учреждений, организаций, 
на которых в соответствии с их служебным положением 
возложена эта обязанность. Например, главные механики, 
механики автоколонн, дежурные механики, отвечающие за 
выпуск на линию технически исправных транспортных 
средств, начальник отдела эксплуатации, инженер по экс
плуатации, дежурный диспетчер и др.

§ 3. Нарушение правил ремонта или выпуска в 
эксплуатацию транспорта (ст. 262 УК)

Основным непосредственным объектом рассматри
ваемого преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность эксплуатации железнодо
рожного, морского, речного, воздушного, автомобильного и 
иного транспорта. Дополнительный непосредственный 
объект -  общественные отношения, обеспечивающие безо
пасность жизни и здоровья граждан, их имущества.

Предметом преступления являются железнодорожные, 
морские, речные, воздушные, автомобильные или иные 
транспортные средства, пути сообщения, средства сигнали
зации, связи или другого транспортного оборудования.

О понятиях «железнодорожный транспорт», «морской 
транспорт», «речной транспорт», «воздушный транспорт» 
см. анализ ст. 260 УК.



О понятиях «автомобильные или иные транспортные 
средства» см. анализ ст. 261 УК.

Пути сообщения на железнодорожном транспорте вклю
чают устройства, с помощью которых осуществляется дви
жение железнодорожного транспорта: железнодорожное (в 
том числе трамвайное, метро) полотно с рельсами, шпалами 
и насыпью. На железной дороге устанавливаются различ
ные сооружения, обеспечивающие безопасность движения 
поездов: диспетчерские службы, линии электропередачи и 
др. Сооружения, не обеспечивающие безопасности движе
ния, к предмету данного преступления не относятся.

Пути сообщения на воздушном транспорте -  это взлетно- 
посадочные полосы, рулежные дорожки, полосы безопасно
сти и т. д.; на водном транспорте -  пути следования судна 
из одного географического пункта (порта) в другой через 
открытые участки океана или моря, а также естественные 
или искусственные узкости (проливы, каналы, реки, озера).

Средства сигнализации -  средства, подающие услов
ную информацию: команду, донесение, оповещение, опо
знание, управление и т.Д- Сигнализация может быть звуко
вой, визуальной (световой) и т.д. К таким средствам, на
пример, относятся: семафоры, маяки, бакены, путевые и 
маркировочные знаки и т.д.

Средствами связи являются технические устройства, 
обеспечивающие передачу и прием различных видов сооб
щений. Связь может быть телефонной, телеграфной, теле- 
кодовой, факсимильной, телевизионной и т. д. По средствам 
и среде распространений сигналов связь делится на провод
ную, радиосвязь, радиорелейную, симплексную, космиче
скую, оптическую, лазерную и т.д. По дальности действия 
выделяется дальняя и ближняя связь.

Под другим транспортным оборудованием понимается 
совокупность механизмов, технических устройств, прибо
ров, кроме сигнализаций и связи, необходимых для безо
пасной эксплуатации железных дорог, авиации, морского и 
речного флота. К другому транспортному оборудованию 
относятся, например, улавливатели, устраиваемые в желез-



подорожных и трамвайных тупиках, устройства, обозна
чающие фарватер реки и т.д.

Данные транспортные сооружения и средства, устройст
ва, механизмы и оборудование различны по конструктив
ным особенностям, выполняют только свойственные им 
технические функции, но все они обладают общими при
знаками:

1) специальное (целевое) назначение этих устройств и 
элементов транспорта -  обеспечение безопасности функ
ционирования железных дорог, авиации, морского и речно
го флота. Устройства и элементы, не обладающие подобны
ми свойствами, не могут выступать в качестве предмета 
рассматриваемого преступления (например, выведение из 
строя средств, обеспечивающих связь агентств воздушных 
сообщений и касс, внутриаэропортовых дорог и т.д.);

2) пригодность (исправность) к эксплуатации, нормаль
ному функционированию, то есть возможность их исполь
зования по прямому назначению. Поэтому непригодные, не 
действующие (законсервированные, запасные) устройства 
не являются предметом преступления в смысле ст. 262 УК;

3) предмет данного преступления относится к источни
кам повышенной опасности или входит в систему, обеспе
чивающую нормальное функционирование таких источни
ков;

4) особое правовое положение предметов, указанных в 
законе, их функционирование регламентировано дейст
вующими на транспорте нормативными актами.

Все эти признаки находятся в единстве, и отсутствие од
ного из них исключает возможность признания устройства, 
элемента транспорта предметом преступления, указанного в 
ст. 262 УК.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 262 УК, выражается:

1) в недоброкачественном ремонте железнодорожного, 
морского, речного, воздушного, автомобильного или иного 
транспортного средства, путей сообщения, средств сигнали
зации, связи или другого транспортного оборудования;



2) в выпуске в эксплуатацию заведомо технически неис
правных транспортных средств, совершенном лицом, вы
полняющим ремонт либо ответственным за техническое со
стояние и эксплуатацию транспортного средства, повлек
шем причинение средней тяжести или тяжкого телесного 
повреждения.

Ремонт предполагает выполнение работ по восстановле
нию функциональных способностей поврежденных транс
портных средств и оборудования в соответствии с установ
ленными нормативами качества.

Недоброкачественный ремонт означает выполнение та
ких работ с отступлением от установленных нормативов. 
Недоброкачественный ремонт может выражаться в исполь
зовании, в ходе проведения ремонтных работ непригодных 
деталей или материалов, нарушения технологии, не устра
нении опасных для безопасности движения и эксплуатации 
транспорта имеющихся или вновь выявленных дефектов и 
т.п. Под признаки комментируемого преступления также 
подпадает установка на транспортных средствах, путях, 
средствах сигнализации и связи нового некачественного 
оборудования, приборов, механизмов.

Под выпуском в эксплуатацию понимается дача упол
номоченным лицом разрешения на использование по пред
назначению технически неисправного транспортного сред
ства.

Под технически неисправным транспортным средст
вом следует считать такое средство, использование которых 
по целевому назначению создает реальную угрозу безопас
ности движения или его эксплуатации.

Также как выпуск в эксплуатацию следует оценивать 
действия виновного, выражающиеся в непринятии мер по 
предотвращению эксплуатации другими лицами технически 
неисправного транспорта.

Разрешение может быть устным или письменным (выда
ча водителю путевого листа, пилоту -  полетного задания и 
т.д.), как при отправлении транспортного средства с пред
приятия, так и в процессе его эксплуатации.



Разрешение эксплуатировать другие системы и агрегаты 
транспорта (например, транспортные коммуникации, транс
портное оборудование, средства сигнализации и связи и т. 
п.) не регламентируется данной статьей. Указанное деяние 
при определенных условиях может образовывать должност
ное преступление.

Преступление, предусмотренное ст. 262 УК, признается 
оконченным с момента наступления указанных в законе 
последствий: тяжкого или средней тяжести телесного по
вреждения (ч.1).

Обязательным признаком объективной стороны является 
причинная связь между недоброкачественным ремонтом 
или выпуском в эксплуатацию технически неисправных 
транспортных средств и наступившими последствиями. 
Специфика причинной связи заключается в том, что пре
ступные последствия причиняются не субъектом данного 
преступления, а лицом, которому была разрешена эксплуа
тация технически неисправного транспортного средства или 
недоброкачественно отремонтированной технической сис
темы транспорта. При отсутствии причинной связи уголов
ная ответственность исключается.

С субъективной стороны преступление характеризуется 
неосторожной или сложной формой вины. Это означает, 
что недоброкачественный ремонт названных в статье пред
метов преступления может быть совершен по самонадеян
ности (сознательное пренебрежение техническими правила
ми ремонта или выпуска в эксплуатацию, когда субъект 
легкомысленно рассчитывает на то, что вредные последст
вия не произойдут («техника не подведет», водитель спра
вится с управлением и т.п.) или небрежности (виновный не 
осознает факта нарушения технических требований (напри
мер, из-за низкой профессиональной квалификации) и не 
предвидит наступления в результате этого общественно 
опасных последствий, хотя мог и должен был это осозна
вать и предвидеть наступление таких последствий).

Сложная форма вины имеет место относительно выпуска 
в эксплуатацию технически неисправных транспортных



средств. Виновное лицо умышленно выпускает в эксплуа
тацию заведомо неисправное транспортное средство и не 
предвидит возможности наступления в результате этого 
указанных в законе преступных последствий, хотя должно 
было и могло их предвидеть (преступная небрежность) 
либо легкомысленно и безосновательно рассчитывает на то, 
что они не наступят (преступная самонадеянность).

Если субъект умышленно производит недоброкачествен
ный ремонт или умышленно выпускает в эксплуатацию не
исправное транспортное средство, относясь к возможным 
последствиям с прямым или косвенным умыслом, речь бу
дет идти, в зависимости от обстоятельств, об умышленном 
убийстве или телесном повреждении, умышленном уничто
жении или повреждении имущества и т.д.

Мотивы недоброкачественного ремонта или выпуска в 
эксплуатацию технически неисправного транспортного 
средства могут быть различными, они не влияют на квали
фикацию деяния, но учитываются судом при назначении 
наказания.

Субъектом преступления может быть только физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста и выпол
няющее ремонт либо ответственное за техническое состоя
ние и эксплуатацию транспортного средства.

«Суды должны принять во внимание, что ответствен
ность по статье 262 УК наступает в случаях недоброкачест
венного ремонта железнодорожного, морского, речного, 
воздушного, автомобильного или иного транспортного 
средства, путей сообщения, средств сигнализации, связи 
или другого транспортного оборудования, а равно в случаях 
выпуска в эксплуатацию заведомо технически неисправных 
транспортных средств, совершенных лицом, выполняющим 
ремонт либо ответственным за техническое состояние и 
эксплуатацию транспортного средства, повлекших послед
ствия, предусмотренные статьями 260 и 266 УК.

При этом, лицо, ответственное за технические средства, 
пути сообщения, сигнализацию, средства связи или другого



транспортного оборудования должно быть осведомлено об 
этой технической неисправности»'.

Привлечение к уголовной ответственности лица за не
доброкачественный ремонт, а также за выпуск в эксплуата
цию технически неисправных транспортных средств не ста
вится в зависимость от решения вопроса о привлечении к 
ответственности лица, управлявшего указанным транспорт
ным средством или эксплуатировавшего недоброкачествен
но отремонтированную техническую систему транспорта.

В ч.2 ст. 262 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил ремонта или выпуска в эксплуатацию 
транспорта, повлекшее смерть человека.

Действия виновного квалифицируются но ч.З ст. 262 УК, 
если нарушение правил ремонта или выпуска в эксплуата
цию транспорта повлекло:

а) человеческие жертвы;
б) катастрофу;
в) иные тяжкие последствия.
Указанные квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ст. 262 УК, аналогичны ранее проком
ментированным признакам квалифицированных составов 
нарушения правил безопасности движения или эксплуата
ции железнодорожного, морского, речного или воздушного 
транспорта (ст. 260 УК). Они не имеют какой-либо специ
фики по отношению к настоящему общественно опасному 
деянию и отдельного рассмотрения не требуют.

§ 4. Приведение в негодность железнодорожного, 
морского, речного, воздушного транспортного 
средства или путей сообщения (ст. 263 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие безо
пасные условия эксплуатации железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта. Дополнительный непосредствен



ный объект -  общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни, здоровья граждан, чужой собственно
сти.

Предмет преступления составляют железнодорожный, 
морской, речной, воздушный транспорт, пути сообщения, 
сооружения на них, средства сигнализации, связи, а также 
другое транспортное оборудование.

Подробнее о предметах данного преступления см. анализ 
ст. 260 и ст. 262 УК.

Необходимым признаком всех указанных предметов яв
ляется их предназначение для обеспечения безопасности 
функционирования железнодорожного, морского, речного, 
воздушного транспортного средства. Устройства, не обла
дающие подобными признаками, не могут быть предметом 
данного преступления.

Другим необходимым признаком является годность к 
эксплуатации указанных предметов. Непригодные к экс
плуатации устройства также не могут быть предметом дан
ного преступления.

С объективной стороны преступление совершается пу
тем разрушения, повреждения или приведения иным спосо
бом в негодное для эксплуатации состояние железнодорож
ного, морского, речного или воздушного транспортного 
средства, путей сообщения, сооружений на них, средств 
сигнализации, связи или другого транспортного оборудова
ния, повлекшего средней тяжести или тяжкое телесное по
вреждение.

Под разрушением в смысле рассматриваемой статьи по
нимается приведение в полную негодность технического 
устройства, в силу чего оно теряет способность быть ис
пользованным по целевому предназначению и не подлежит 
восстановлению (либо восстановление нерентабельно).

Под повреждением необходимо понимать такое измене
ние в структуре и форме технического устройства, в силу 
которого последнее полностью или частично теряет свои 
функциональные способности, но может быть восстановле
но в соответствии с его целевым предназначением.



Способы разрушения и повреждения: механическое воз
действие, поджог, подрыв и т.п. на квалификацию преступ
ления не влияют.

Под приведением иным способом в негодное состоя
ние необходимо понимать создание таких условий, при ко
торых не происходит разрушения или повреждения, но ста
новится невозможным использовать указанные предметы в 
соответствии с их назначением (например, создание завала 
из каких-либо предметов на путях сообщения; замена 
средств сигнализации; перенос на другие места сигнального 
знака; заправка системы охлаждения двигателя масляной 
жидкостью, в связи с чем он перестал работать и вызывает 
необходимость замены блока цилиндров; и др.).

Преступление, предусмотренное ст. 263 УК, признается 
оконченным с момента наступления указанных в законе 
последствий -  причинения средней тяжести или тяжкого те
лесного повреждения (ч.1).

В случаях разрушения, повреждения или приведения 
иным способом в непригодное для использования состояние 
железнодорожного, морского, речного или воздушного 
транспортного средства, путей сообщения, сооружений на 
них, средств сигнализации, связи или другого транспортно
го оборудования без причинения средней тяжести или тяж
кого телесного повреждения, виновному необходимо ин
криминировать ст. 173 УК (Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества).

Субъективная сторона преступления характеризуется 
сложной формой вины. Как следует из диспозиции ст. 263 
УК психическое отношение виновного к общественно опас
ному деянию (разрушению или приведению в негодное со
стояние железнодорожного, морского, речного, воздушного 
транспортного средства или путей сообщения) выражается в 
виде прямого умысла, а к последствиям -  в виде преступ
ной самонадеянности или преступной небрежности. Мо
тив и цель в данном случае -  признаки факультативные.



Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее 14 лет. При этом не имеет зна
чения, являлся ли он работником транспорта или нет.

В ч.2 ст. 263 УК предусмотрена ответственность за те же 
действия, повлекшие смерть человека.

По ч.З ст. 263 УК квалифицируется приведение в негод
ность железнодорожного, морского, речного, воздушного 
транспортного средства или путей сообщения, повлекшее:

а) человеческие жертвы;
б) катастрофу;
в) иные тяжкие последствия.
Указанные квалифицирующие признаки аналогичны тем, 

что были рассмотрены нами при анализе ст. 260 УК.
От преступления, предусмотренного в ст. 173 УК, рас

сматриваемое преступление отличается по предмету посяга
тельства. Повреждение таких сооружений и средств, кото
рые хотя и относятся к транспорту, но не обеспечивают 
безопасность его функционирования, должно рассматри
ваться не как транспортное преступление, а как посягатель
ство против чужой собственности. Влияние выведенной из 
строя технической системы транспорта на его безаварийную 
работу, т.е. ее функциональное назначение, следует уста
навливать в каждом конкретном случае, иначе возможны 
ошибки в квалификации.

В том же случае, если приведение в негодное состояние 
предмета рассматриваемого преступления осуществлено 
путем хищения какого-либо узла или детали, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности преступлений 
как хищение по соответствующей статье УК и преступле
ния, предусмотренного ст. 263 УК.

§ 5. Угон или захват железнодорожного подвижного 
состава, воздушного, морского или речного судна 
(ст. 264 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, регулирующие уста



новленный порядок использования железнодорожным под
вижным составом, воздушным, морским или речным суд
ном, а также общественная безопасность, поскольку неза
конный захват или угон железнодорожного подвижного со
става, воздушного или водного транспорта не только нару
шают и даже парализуют работу транспорта, но и создают 
угрозу жизни членов экипажа и пассажиров, причиняют 
большой материальный ущерб обществу и государству. До
полнительным непосредственным объектом по ч,2 ст.
264 УК могут выступать общественные отношения, обеспе
чивающие безопасность жизни и здоровья граждан.

Предметом преступления является железнодорожный 
подвижной состав, воздушное, морское или речное судно.

Железнодорожный подвижной состав -  это локомоти
вы всех видов; вагоны, платформы, цистерны, т.е. все то, 
что движется но рельсовой колее (кроме трамвая, ответст
венность за угон которого наступает по ст. 267 УК).

Воздушное судно -  любой летательный аппарат транс
портного назначения для перевозки пассажиров, грузов с 
помощью двигателей, легких газов, воздушных потоков 
(вертолеты, планеры, дирижабли, аппараты на воздушной 
подушке).

Морское или речное судно -  любое транспортное сред
ство, используемое для перевозки пассажиров и грузов по 
воде, с помощью любых средств тяги -  двигателей, парусов, 
а также суда специального предназначения -  буксирные, 
добывающие, перерабатывающие, научные, спортивные и 
т.п. Ведомственная принадлежность и форма собственности 
на судно на квалификацию не влияют.

Необходимо иметь в виду, что суда маломерного флота, 
например, моторные лодки, байдарки, яхты небольшого во
доизмещения не являются предметом рассматриваемого 
преступления. Угон подобного рода судна квалифицируется 
как угон транспортного средства по сг. 267 УК.

С объективной стороны преступление выражается в 
угоне или захвате железнодорожного подвижного состава, 
воздушного, морского или речного судна.



Под угоном понимается незаконное насильственное или 
ненасильственное завладение транспортным средством с 
последующим перемещением его в пространстве любым 
способом в указанные преступником пункты.

Угон признается оконченным преступлением с момента 
начала перемещения в пространстве указанных предметов 
преступления любым способом.

Угон воздушного судна, находящегося на земле, является 
оконченным преступлением с момента его взлета независи
мо от того, предшествовал ли этому захват судна или нет. В 
воздухе судно признается угнанным с момента изменения 
установленного для него маршрута по воле преступников.

Ответственность за угон транспортного средства не зави
сит от того, кто управляет им: угонщики или члены экипа
жа, -  судно часто ведет экипаж, находящийся под контро
лем преступников.

Под захватом понимается незаконное завладение ука
занными видами транспортных средств с применением или 
без применения насилия или обмана в отношении членов 
экипажа, пассажирам, охране и т.п. Фактически захват -  это 
установление фактического контроля над возможностью 
перемещения транспортного средства.

Захват железнодорожного подвижного состава, воздуш
ного, морского или речного судна признается оконченным 
преступлением с момента фактического обладания указан
ными транспортными средствами и получения реальной 
возможности распоряжения ими по своему усмотрению.

Незаконность завладения при угоне или захвате озна
чает, что виновный завладевает одним из указанных видов 
транспортных средств, не принадлежащим ему по праву 
личной собственности, не закрепленным по службе. Он не 
должен иметь права им распоряжаться, в противном случае 
состав угона отсутствует.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 264 УК, совершается только с прямым умыслом. 
Виновный сознает, что незаконно завладевает железнодо
рожным подвижным составом, воздушным, морским или 
речным судном, и желает это совершить.



Мотив и цель преступления значения для квалификации 
не имеют.

Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 264 УК предусмотрена ответственность за угон 
или захват железнодорожного подвижного состава, воздуш
ного, морского или речного судна совершенного:

а) по предварительному сговору группой лиц;
б) с насилием или угрозой применения насилия.
О правилах квалификации преступления, совершенного 

по предварительному сговору группой лиц см. анализ ст. 
247 УК.

Осуществление угона или захвата транспорта с приме
нением насилия или с угрозой его применения включает 
различные виды физического или психического воздействия 
на лиц, управляющих транспортным средством, либо на на
ходящихся на транспортном средстве пассажиров с целью 
преодоления реального либо возможного сопротивления за
хвату или угону транспортного средства.

Насилие может причинять боль и не иметь последствий, 
но может также нанести тяжкие, средней тяжести или лег
кие телесные повреждения. При наличии таких последствий 
действия виновного охватываются пунктом «б» ч. 2 ст. 264 
УК.

В случае, если в результате применения насилия насту
пила смерть, содеянное необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений.

Насилие должно быть средством угона, в противном слу
чае оснований для квалификации действий виновного по п. 
«б» ч. 2 ст. 264 УК нет. Так, возможны ситуации, когда 
преступники завладевают самолетом и угоняют его без 
применения насилия или угрозы его применения, а затем 
убивают пассажиров или причиняют вред их здоровью либо 
совершают против них иные преступные действия. Такие 
действия образуют совокупность преступлений: угон воз
душного судна по ч.1 ст. 264 и соответствующее преступ
ление против личности.



Угроза применения насилия предполагает психическое 
воздействие на лиц, препятствующих угону, запугивание их 
применением насилия, уничтожением самолета, демонстра
цией оружия либо иных поражающих устройств и т.п.. Уг
роза применения насилия может касаться не только тех, кто 
препятствует угону или захвату, но и иных лиц, например, 
пассажиров.

Угроза должна быть связана с немедленным осуществле
нием ее в случае отказа в удовлетворении требований пре
ступника. Угроза расправы в будущем не может призна
ваться в качестве признака преступления, предусмотренно
го п. «б» ч.2 ст. 264 УК. Если виновные угрожали убийст
вом действия виновного необходимо квалифицировать по 
совокупности преступлений по ст. 112 (Угроза убийством 
или применением насилия) и п. «б» ч.2 ст. 264 УК, так как 
угроза убийством не предусмотрена диспозицией п. «б» ч.2 
ст. 264 УК.

Способом захвата транспортного средства может слу
жить требование преступника предоставить транспортное 
средство с угрозой, например, уничтожения взятых винов
ным заложников. Полученное таким образом транспортное 
средство считается захваченным с применением угрозы на
силия, и эти действия квалифицируются по п. «б» ч.2 ст.
264 УК. Захват заложников с требованием предоставления 
транспортного средства с целью его последующего угона 
образует приготовление к преступлению, предусмотренного
ч. 1 ст. 25 и ст. 264 и ст. 245 УК (Захват заложника).

Насилие или угроза применения насилия должны быть 
завершены угоном транспортного средства либо его захва
том, в противном случае содеянное должно расцениваться 
как приготовление к совершению рассматриваемого обще
ственно опасного деяния.

Угроза применением насилия, не сопряженная с намере
нием угона железнодорожного подвижного состава или 
судна, образует при наличии соответствующих признаков 
состав преступления, предусмотренный ст. 112 УК.



§ 6. Нарушение правил международных полетов 
(ст. 265 УК)

Непосредственный объект преступления -  безопасность 
воздушного движения, в частности, международных поле
тов.

NOTA BENE !
Международный полет -  это полет воздушного судна с 

пересечением воздушной границы Республики Узбекистан с 
иным государством. Международные полеты бывают: 1) ре
гулярные (по расписанию), дополнительные; 2) специаль
ные; 3) чартерные (заказные); 4) эпизодические. _________

С объективной стороны преступление выражается в не
соблюдении указанных в разрешении маршрутов, мест по
садок, воздушных ворот, высоты полета или ином наруше
нии правил международных полетов.

Правила международных полетов -  это правила поль
зования воздушным пространством государства. Они регу
лируются международными правовыми актами, законода
тельством Республики Узбекистан и направлены на обеспе
чение безопасности движения воздушного транспорта.

Уголовный закон дает лишь примерный перечень наибо
лее типичных способов нарушения правил международных 
полетов.

Маршрут полета -  это согласованная государствами и 
установленная соответствующим органом траектория дви
жения воздушного судна, для которой характерны такие па
раметры, как направленность перемещения, высота, ско
рость судна и прочие элементы, касающиеся траектории 
движения судна.

Место посадки -  это определенный участок территории 
Республики Узбекистан (сюда включается любая террито
рия Узбекистана за исключением воздушного пространст
ва), на которой в соответствии с действующим законода
тельством Узбекистана разрешается приземляться воздуш



ным судам. Согласно Воздушному кодексу Республики Уз
бекистан посадка национальных и иностранных воздушных 
судов при международных полетах производятся на аэро
дромах, открытых для международных полетов*.

Под воздушными воротами следует понимать установ
ленные компетентными органами, а также должностными 
лицами периоды времени, в течение которых допускается 
совершение взлета или посадки воздушного судна.

Нарушение правил международных полетов, таким 
образом, может состоять в полете с просроченным разреше
нием; в незаконном пересечении Государственной границы 
Республики Узбекистан, как в сторону Узбекистана, так и 
обратно; несоблюдении коридоров полета; отключении 
дальней связи; невключении опознавательных сигналов; по
садке в аэропортах, не открытых для международных поле
тов либо вылете из таких аэропортов; и т.п.

Для правильного решения вопроса о наличии в действиях 
нарушителя состава преступления, предусмотренного ст.
265 УК, необходимо обратиться к нормативным актам, ус
танавливающим правила международных полетов.

Правила проведения международных полетов опреде
ляются в:

1) Общих положениях, регулирующих выполнение по
летов и эксплуатацию воздушных судов в соответствии с 
Воздушным кодексом;

2) Положении об использовании воздушного простран
ства;

3) Специальном разрешении на выполнение полета либо 
международном договоре2.

Правила международных полетов определяются между
народными стандартами проведения подобных полетов, ут

1 См.: Воздушный Кодекс Республики Узбекистан от 7 мая 1993 г. № 863-XII, ч.2 ст. 76. // Ведомости 
Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., №  6, ст. 247; Ведомости Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан, 1998 г., № 3, ст. 38; 2000 г., № 5-6, ст.153; 2003 г., №  5, ст. 67; Ведомости палат Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 2008 г., № 7, ст. 350.
2 Там же, ст.ст. 74-76.



вержденные Организацией международной гражданской 
авиации (ИКАО)1.

Указанные правила имеют цель обеспечить безопасность 
воздушных сообщений и неприкосновенность государст
венных границ. Их нарушение при определенных условиях 
может образовать состав комментируемого преступления по 
признаку «иное нарушение правил международных поле
тов».

Иное нарушение правил международных полетов мо
жет состоять: в вылете или во влете в республику с просро
ченным разрешением; не на том типе судна, которое преду
смотрено разрешением; в сбрасывании на землю грузов и 
парашютистов; в принятии на территории Узбекистана на 
борт пассажиров, багажа, груза и почты для перевозки на 
территорию иностранного государства, когда это не преду
смотрено международным договором или специальным раз
решением; в пролете государственной границы без радио
связи и т.д.

Несоблюдение же других правил (о тарифах на междуна
родные перевозки пассажиров, правил продажи билетов, 
выдачи грузовых накладных и т.п.) не подпадает под при
знаки данного состава преступления. При определенных ус
ловиях они могут повлечь административную ответствен
ность.

Правила и условия совершения международного полета, 
вытекающие из названных документов, должны быть из
вестны лицам, совершающим полет. Относительно фактов 
нарушения этих правил и условий полета следствию и суду 
должны быть представлены документальные данные; при 
необходимости проводится экспертиза.

Вид воздушного транспортного средства для квалифика
ции данного состава значения не имеет, им могут быть са
молет, вертолет, дирижабль и другие летательные средства.

1 Республика Узбекистан является членом ИКАО с 12 ноября 1992 г. См.: Конвенция о международ
ной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г., присоединение Республики Узбекистан в соот
ветствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 3 июля 1992 г. №  666-XII).



Рассматриваемое преступление признается оконченным 
с момента нарушения правил международных полетов.

Отсутствует общественная опасность нарушения правил 
международных полетов, если оно было совершено вынуж
дено, например, вследствие потери ориентировки, техниче
ской неполадки, плохой видимости, действия различных 
помех, в связи с доставкой раненных и больных и пр.

С субъективной стороны рассматриваемое преступле
ние может быть совершено умышленно или по неосто
рожности.

Мотив и цель значения для квалификации не имеют.
Субъектом преступления может быть гражданин Рес

публики Узбекистан, лицо без гражданства либо иностран
ный гражданин, достигший 16-летнего возраста, являющий
ся членом экипажа воздушного судна и ответственный за 
соблюдение правил международных полетов. Однако, если 
указанный субъект действует по принуждению (например, в 
результате угона или захвата судна), то его ответственность 
исключается.

Пассажиры, находящиеся на борту воздушного судна, 
нарушившего правила международных полетов, не могут 
нести ответственность за это преступление. При определен
ных условиях им можно вменить ст. 223 УК (Незаконный 
выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбе
кистан).

В случаях нарушения правил международных полетов и 
незаконного въезда в Узбекистан действия виновного необ
ходимо квалифицировать по совокупности преступлений.

Если нарушение правил международных полетов было 
сопряжено с угоном воздушного судна, действия виновных 
лиц следует квалифицировать по совокупности ст. 264 и ст.
265 УК



§ 7. Нарушение правил безопасности движения или 
эксплуатации транспортных средств (ст. 266 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является безопасность дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Дополнительный непосредствен
ный объект -  жизнь и здоровье граждан.

Под дорожным движением следует понимать социаль
но-техническую систему, включающую пешеходов, водите
лей, пассажиров, транспортные средства, движение которых 
подчиняется определенным правилам. Движение осуществ
ляется главным образом по дорогам, и реже в условиях без
дорожья (на улице, железнодорожном переезде, строитель
ных площадках, в производственных зонах предприятий, во 
дворах, в поле и т.п.).

NOTA BENE !______________________________________ _______

Под безопасностью движения понимается только безо
пасность дорожного движения, т.е. такое состояние пере
мещения транспортных средств, которое отражает степень 
защищенности участников дорожного движения от дорож- 
но-транспортных происшествий и их последствий1.

NOTA BENE ! __________ _

Безопасность эксплуатации -  такое использование 
транспортных средств, которое обеспечивает защищенность 
участников дорожного движения от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий.______

Предметом преступления являются транспортные сред
ства -  любые автомобили (грузовые, легковые, пассажир
ские, спортивные и др.), трамваи, троллейбусы, трактора и 
другие механические транспортные средства.

1 См.: Закон Республики Узбекистан 19 авгусда 1999 г. № 818-1 «О безопасности дорожного движе
ния», ст. 2. И Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 1999 г.. № 9, ст. 215; Собрание зако
нодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 14. ст. 113; 2007 s .. № 14. с г. 131.



Подробнее о данном предмете см. анализ ст. 261 УК.
Механические транспортные средства должны быть са

моходными, т.е. иметь автономный двигатель. Если же дви
гатель машины вышел из строя и она перемещается вруч
ную (толкание машины), то предмет рассматриваемого пре
ступления отсутствует, фактически совершенное деяние 
может быть квалифицировано в качестве нарушения правил 
по обеспечению безопасной работы транспорта (ст. 268 
УК). Однако, если такая машина буксируется другим транс
портным средством, то нарушение водителем транспорти
руемого средства установленных правил подпадает под 
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 266 
УК.

Для квалификации поведения виновного не имеет значе
ния, является ли транспортное средство эксплуатационным 
или учебным, так как в любом случае оно является источ
ником повышенной опасности.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 266 УК, выражается в нарушении правил безопасно
сти движения или эксплуатации транспортного средства 
лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем 
средней тяжести или тяжкое телесное повреждение.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Рес
публики Узбекистан, «под преступным нарушением правил 
движения транспортных средств или безопасности их экс
плуатации понимается совершение таких действий непо
средственно на находящемся в движении транспортном 
средстве на дорогах, улицах, железнодорожных переездах. 
Если в процессе производства с использованием транспорт
ных средств, в частности, при разгрузке-погрузке транспор
та, ремонте транспортных средств, выполнении строитель
ных, сельскохозяйственных и других видов работ, в резуль
тате нарушении техники безопасности или правил охраны 
труда происходят несчастные случаи, связанные с получе
нием средней тяжести или тяжких телесных повреждений, 
смертью человека или другими тяжкими последствиями, то 
действия виновного лица квалифицируются по статье 257



УК, если же имеют место посягательство на жизнь, здоро
вье или имущество личности, то такие действия квалифици
руются, соответственно, как преступления против жизни и 
здоровья человека, или его имущества» \

Диспозиция ст. 266 УК является бланкетной. Требования 
дорожной безопасности определены Законом Республики 
Узбекистан от 19 августа 1999 г. № 818-1 «О безопасности 
дорожного движения» и Правилами дорожного движения -  
основным нормативным актом, определяющим права и обя
занности участников движения2.

Для привлечения лица к уголовной ответственности по 
рассматриваемой статье в каждом отдельном случае необ
ходимо установить факт нарушения им тех или иных пунк
тов правил, повлекшего наступление общественно опасных 
последствий. Органы следствия в постановлении о привле
чении лица к участию в деле в качестве обвиняемого, обви
нительном заключении, а суды в приговоре не должны ог
раничиваться указанием на нарушение пунктов Правил до
рожного движения, а конкретно указывать, в чем состоят 
такие нарушения (например, управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости и 
т.п.).

Нарушения правил эксплуатации могут выражаться, 
например, в перевозе негабаритных грузов, стоянке авто
машины в ненадлежащем месте, передаче управления не
надлежащему лицу, буксировке автомашины на слабом тро
се, перевозке пассажиров на необорудованной транспорт
ной машине и т.п.

Не признаются нарушением правил эксплуатации непра
вильные действия водителя, вызвавшие вредные последст
вия, если они являются следствием нарушения общих пра
вил предосторожности. В этих случаях действия виновного 
квалифицируются как нарушение правил безопасности про

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32 «О 
судебной практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта» // Сборник, Т.2. -  С. 335.
2 Этот вывод, в частности, следует из анализа 4.1 п.7 указанного постановления Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32.



изводства определенных работ, техники безопасности, пра
вил охраны груда либо как преступление против жизни или 
здоровья. Например, при заправке машины бензин по не
досмотру водителя пролился на двигатель, и в процессе 
управления в результате неисправной электрической систе
мы зажигания от искры произошло воспламенение автома
шины и погиб пассажир. В этом случае содеянное может 
быть квалифицировано как причинение смерти по неосто
рожности по ст. 102 УК.

Не будет состава преступления, предусмотренного ст.
266 УК, если лицо, работая на транспортном средстве спе
циального назначения (автокран, экскаватор и т.д.), причи
няет вред, допуская нарушение в сфере использования ма
шин по иному, нетрапспортному предназначению, напри
мер, выполняет разгрузочную работу на автокране под 
электролинией ближе установленных пределов, в результате 
чего строповщик поражается током.

Подобные нарушения техники безопасности возможны и 
в процессе движения машины, например, когда водитель 
автокрана перевозит висящий на крюке груз, которым рас
качав, ударяет и тяжело ранит рабочего. Поскольку правила 
безопасности движения или эксплуатации нарушены не бы
ли, ответственность по сг. 266 УК исключается, а действия 
виновного квалифицируются по ст. 257 УК (Нарушение 
правил охраны труда).

Если нарушения правил безопасности дорожного движе
ния и эксплуатации транспортных средств не было, но по
следствия в виде средней тяжести или тяжкого телесного 
повреждения наступили, то это необходимо признать несча
стным случаем.

Нарушение правил безопасности движения или эксплуа
тации транспортных средств признается оконченным пре
ступлением с момента наступления указанных в законе по
следствий в виде средней тяжести или тяжкого телесного 
повреждения (ч.1).

Ответственность лица, нарушившего правила безопасно
сти движения или эксплуатации транспортных средств, за



наступившие вредные последствия наступает при условии, 
если между нарушением и последствиями имеется причин
ная связь. Причинная связь исключается, если нарушение 
правил вообще не было допущено (например, пешеход по 
собственной неосторожности попадает под заднее колесо 
автомашины или сознательно бросается под машину с це
лью самоубийства). Наличие физической зависимости меж
ду движущимся транспортом и пострадавшим лицом еще не 
указывает на существование причинной связи, которая в 
преступлениях рассматриваемой категории носит норма
тивный характер.

Благодаря нормативности причинная связь возможна и в 
случаях, когда физическое взаимодействие вообще отсутст
вует. Так, водитель отвечает за причинение вреда и в том 
случае, если он своими неправильными действиями созда
вал помехи движению, в результате чего другие участники 
движения вынужденно причинили вред третьим лицам. На
пример, водитель, въехавший на встречную полосу движе
ния, должен нести ответственность за наступившие послед
ствия, если создал препятствие для водителя встречного 
транспорта и тот, не имея возможности избежать столкно
вения или остановиться, выезжает на тротуар и сбивает пе
шехода. Действия второго водителя расцениваются по пра
вилам крайней необходимости либо невиновного причине
ния вреда (казуса).

Возможны ситуации, когда действия водителя, непосред
ственно связанные с вредными последствиями, хотя и были 
обусловлены предшествующими нарушениями иных участ
ников движения, тем не менее выступают в качестве причи
ны этих последствий. Правила дорожного движения, в част
ности, содержат требования, блокирующие нарушения. Так, 
например, в них указывается, как должен реагировать води
тель на нарушения, допущенные иными лицами, и на случаи 
возникновения иных препятствий. Если эти требования на
рушены, виновный должен отвечать за причинение вреда. 
Так, водитель, не остановивший свою машину, будучи ос
лепленным встречным транспортом, и совершивший в связи



с этим наезд на пешехода, должен нести ответственность по 
ст. 266 УК.

При решении вопроса о причинной связи учитывается 
наличие у водителя технической возможности избежать 
вредного последствия. Если такой возможности не было и 
установлено, что аварийная ситуация вызвана не им, а ины
ми участниками движения, то ответственность по данной 
статье УК исключается. В приведенном примере с ослепле
нием действия водителя, совершившего наезд, не являются 
причиной наступивших последствий, если он не имел тех
нической возможности остановить свою автомашину либо 
совершить маневр, необходимый для избежания наезда. Ес
ли же аварийная ситуация была создана им самим (движе
ние с превышенной скоростью, на запрещающий сигнал), то 
отсутствие технической возможности избежать вредных по
следствий юридического значения не имеет.

С субъективной стороны рассматриваемое преступле
ние характеризуется неосторожной формой вины по отно
шению к наступившим последствиям. Лицо, нарушая пра
вила безопасности движения или эксплуатации транспорт
ного средства, предвидит возможность причинения тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека, но без дос
таточных к тому оснований безосновательно рассчитывает 
на их предотвращение (преступная самонадеянность); ли
цо, управляющее транспортным средством, нарушая прави
ла безопасности движения или эксплуатации транспортного 
средства, не предвидит возможности наступления указан
ных в законе последствий, хотя при необходимой внима
тельности и предусмотрительности должно было и могло их 
предвидеть (преступная небрежность). При этом сами пра
вила безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств могут быть нарушены умышленно 
или по неосторожности.

Умышленное причинение вреда (например, наезд на про
хожего с целью мести) образует преступление против лич
ности. В случае если виновный, используя транспортное



средство, нарушает общественный порядок, содеянное мо
жет быть квалифицировано дополнительно как хулиганство.

М отив и цель совершения преступления для квалифика
ции значения не имеют.

Субъект преступления -  физическое вменяемое лицо, 
управляющее транспортным средством и достигшее 16- 
летнего возраста. «При этом не имеет значения, управляло 
ли лицо транспортным средством самовольно или по раз
решению, являлось ли оно владельцем транспортного сред
ства или нет, наличие у него свидетельства, дающего право 
на управление транспортным средством»1. Однако в таком 
случае должны быть предприняты меры по привлечению к 
установленной ответственности владельцев автотранспорта, 
допустивших передачу управления ими другим лицам2.

В качестве субъекта преступления должны также призна
ваться военнослужащие, но при условии, что они нарушили 
правила безопасности движения или эксплуатации невоени
зированного транспортного средства, в противном случае 
его действия надлежит квалифицировать по ст. 298 УК (На
рушение правил вождения или эксплуатации машин)3.

В судебно-следственной практике нередко возникают 
определенные трудности при квалификации случаев нару
шения правил безопасности движения или эксплуатации 
транспортного средства, повлекших вредные последствия, 
допущенных водителем -  инструктором и учеником. По 
общему правилу, за аварии, совершенные учеником во вре
мя практической езды на автомобиле с двойным управлени
ем, ответственность несет инструктор. Если же будет уста
новлено, что преступление совершено в результате созна
тельного игнорирования учеником указаний инструктора и 
грубого нарушения им специальных правил, ответствен
ность по ст. 266 УК несет ученик.

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32 «О 
судебной практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта» // Сборник, Т.2. -  С. 331.
2 Там же. -  С. 333.
3 Там же.



«В случае, когда потерпевшему в результате дорожно- 
транспортного происшествия причинены легкие телесные 
повреждения не опасные для его жизни, или очевидно, что 
его смерть наступила непосредственно во время дорожно- 
транспортного происшествия, либо если помощь виновного 
потерпевшему обязательна, но возникла явная опасность 
для его собственной жизни или здоровья, т.е. если оно не 
имело возможности оказать помощь, ответственность, пре
дусмотренная статьей 117 УК не наступает»1.

Нарушение правил безопасности движения или эксплуа
тации транспортных средств, повлекшее смерть человека, 
влечет ответственность по ч.2 ст. 266 УК.

Преступление квалифицируется по ч.З ст. 266 УК в тех 
случаях, когда в результате нарушения правил безопасности 
движения или эксплуатации транспортных средств насту
пают последствия в виде:

а) человеческих жертв;
б) катастрофы;
в) иных тяжких последствий.
Под человеческими жертвами в смысле п. «а» ч.З ст.

266 УК следует понимать причинение смерти двум или бо
лее лицам в результате транспортного происшествия.

Под катастрофой в смысле п. «б» ч.З ст. 266 УК «подра
зумевается причинение существенного вреда, опасного для 
окружающей среды, здоровья и жизни людей, авария, же
лезнодорожного, морского, речного, воздушного, а также 
общественного транспорта, послужившая причиной гибели 
людей (автобус, троллейбус и т.д.)»2.

«Под «другими тяжкими последствиями» имеется в 
виду причинение тяжких телесных повреждений несколь
ким лицам в результате дорожно-транспортного происшест
вия, выход из строя на длительный срок поездов, кораблей 
или самолетов, нанесение ущерба перевозимым грузам в 
особо крупных размерах, разрушение окружающих жилых 
домов и других сооружений (взрыв, загорание, завал), а

1 Там же. С. 332.
2 Там же. - С. 33!.



также связанные с ними случаи причинения вреда в особо 
крупных размерах. (Суды вправе, исходя из обстоятельств 
конкретного дела, дать правовую оценку преступному ре
зультату как приведшему к тяжким последствиям, при этом 
необходимо мотивировать свои выводы в приговоре)»1.

Необходимо принимать во внимание, что «при наличии 
признаков преступления, предусмотренного разными час
тями одной статьи УК, которые совершены в результате на
рушения правил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, деяние совершенное виновным должно квали
фицироваться в соответствии с требованиями ст. 33 УК по 
той ее части, определяющей более тяжкое наказание.

Вместе с тем, учитывая, что преступление считается за
конченным при наличии последствий, указанных в диспо
зиции, транспортные происшествия, совершенные в разное 
время, необходимо квалифицировать отдельно.

Действия лица, нарушившего правила безопасности дви
жения и эксплуатации транспортных средств, не оказавшего 
помощи потерпевшему, жизнь которого оказалась в опасно
сти в результате этого происшествия, и который был лишен 
возможности принять меры к самосохранению, необходимо 
квалифицировать по соответствующей части ст. 117 УК по 
совокупности преступлений»' .

Если лицо, не нарушило правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, но поставило в опасность жизнь 
потерпевшего, не выполнило своих водительских обязанно
стей, и покинуло место происшествия, либо уехало без ока
зания помощи в расчете на то, что другие лица, оказавшиеся 
на месте происшествия, окажут помощь потерпевшему, 
жизнь которого оказалась в опасности и который был ли
шен возможности самосохранения, то эти обстоятельства не 
могут служить основанием для освобождения его от ответ
ственности и наказания, предусмотренного ст. 117 УК (Ос
тавление в опасности)3.

1 Там же. -  С. 331-332.
2 Там же. -  С. 332.
1 г.,1ам же.



«Необходимо отличать нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств от наруше
ния правил вождения и эксплуатации военных машин.

В случае нарушения правил вождения и эксплуатации 
военно-бытовых, специальной или транспортной машины 
военнослужащим, деяние подлежит квалифицировать по ст. 
298 УК. Если военнослужащим нарушены правила дорож
ного движения и эксплуатации, невоенизированного транс
портного средства, или дорожно-транспортное происшест
вие возникло в результате нарушения гражданским лицом 
правил дорожного движения при управлении военной ма
шины, то это деяние нужно квалифицировать по сг. 266 
УК»1.

§ 8. Угон транспортного средства (ст. 267 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является безопасность движения механических транспорт
ных средств в сфере дорожного движения. В качестве до
полнительного непосредственного объекта могут высту
пать общественные отношения в сфере обеспечения безо
пасности чужой собственности, а также общественные от
ношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 
граждан в случае применения при угоне насилия или угрозы 
его применения.

Предметом преступления являются транспортные сред
ства, за исключением тех, что указаны в ст. 264 УК.

Подробнее о предмете данного преступления см. анализ 
ст. 261 УК.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 267 УК, заключается в угоне транспортного средства.

Угон представляет собой незаконное завладение, т.е. за
хват и перемещение транспортного средства без цели хище
ния



Пленум Верховного суда отметил, что «под угоном 
транспортных средств следует понимать перемещение чу
жого транспортного средства, совершаемое без цели хище
ния»1.

Незаконность означает, что у лица нет никаких право
мочий относительно пользования, владения или распоряже
ния транспортным средством. Для угона характерно лишь 
такое незаконное завладение транспортным средством, при 
котором создается возможность его использования винов
ным.

Захват (завладение) может быть осуществлен как тайно 
так и открыто. Способ завладения не имеет значения для 
квалификации преступления. Понятием угона охватывается 
также совершение поездки на транспорте, его перемещение, 
независимо от характера и энергетического источника.

Угон транспортных средств признается оконченным 
преступлением с момента, когда транспортное средство 
приведено в движение любым способом (путем непосредст
венного управления автомобилем, толкание, буксировка и 
т.п.). Причем длительность перемещения и расстояние, на 
которое виновный успел переместить транспортное средст
во, не имеют значения для квалификации.

Такие действия, как, например, проникновение лица в 
кабину транспортного средства, попытка запустить двига
тель, должны квалифицироваться как покушение на угон.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что незаконно за
владевает автомобилем или иным транспортным средством, 
и желает этого.

Для правильной квалификации деяний, связанных с уго
ном транспортных средств, важное значение имеет установ
ление мотива и цели преступления.

Рассматривая дела о подобных преступлениях, суды 
должны в каждом отдельном случае тщательно выяснять, с

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 декабря 1996 г. № 37 «О 
судебной практике об угоне транспортных средств» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 г. № 10 и 3 фев
раля 2006 г. № 5) // Сборник, Т.1. -  С. 320.



какой целью был совершен угон. Если доказан умысел на 
хищение транспортного средства, действия виновного лица 
квалифицируются по соответствующим статьям УК, преду
сматривающим ответственность за хищение чужого имуще
ства. Квалифицировать в таких случаях содеянное по сово
купности со ст. 267 УК не требуется, поскольку угон в та
ких случаях является способом (средством) хищения'.

При отграничении угона от хищения транспортного 
средства необходимо учитывать ряд обстоятельств.

Так, обстоятельствами, указывающими на отсутствие це
ли хищения транспортного средства, должны признаваться 
оставление угнанного транспортного средства при наличии 
возможности его использования и т.п.

О наличии цели хищения транспортного средства могут 
служить следующие обстоятельства: изменение внешнего 
вида транспортного средства (перекраска, смена номеров, 
их перебивка и другие изменения), изготовление фиктивных 
документов на право пользования; продажа транспортного 
средства; продажа отдельных деталей, длительное исполь
зование и т.д.

Субъектом угона транспортного средства является фи
зическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста, 
не имеющее полномочий по владению, пользованию и рас
поряжению транспортным средством.

В ч.2 ст. 267 УК предусмотрена ответственность за угон 
транспортных средств, совершенный:

а) повторно или опасным рецидивистом;
б) по предварительному сговору группой лиц.
Особенности квалификации преступления с данными

квалифицирующими признаками были рассмотрены нами 
выше при анализе ст. 247 и ст. 248 УК.

В ч.З ст. 267 УК предусмотрена ответственность за угон 
транспортных средств, совершенный:

а) особо опасным рецидивистом;
б) организованной группой;



в) с насилием или с угрозой применения насилия.
О совершении преступления особо опасным рецидиви

стом см. анализ сг. 247 УК.
Пленум Верховного суда Республики Узбекистан разъяс

нил, что «под организованной группой следует понимать 
устойчивое объединение двух или более лиц с целью со
вершения угонов или иных преступлений.

Об устойчивости группы могут свидетельствовать, в ча
стности, предварительное планирование преступной дея
тельности, подготовка средств реализации преступного 
умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение 
ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступ
лений, подчинение групповой дисциплине и указаниям ор
ганизатора преступной группы.

В формулировке обвинения и приговоре суда должно 
быть отражено, по каким именно основаниям преступная 
группа была признана организованной.

Действия лиц, совершивших угон транспортного средст
ва в составе организованной группы, независимо от роли 
каждого участника должны рассматриваться как соисполни- 
гельство»1.

Под насилием в смысле п. «в» ч.З ст. 267 УК необходи
мо понимать причинение потерпевшему любой степени тя
жести телесного повреждения. При этом действия виновно
го лица не требуют дополнительной квалификации по 
статьям, предусматривающим ответственность за соответ
ствующие преступления против личности.

Под угрозой применения насилия необходимо пони
мать угрозу убийством или причинения потерпевшему те
лесного повреждения любой степени тяжести. Дополни
тельной квалификации по ст. 112 УК (Угроза убийством 
или применением насилия) при этом также не требуется.



§ 9. Нарушение правил по обеспечению безопасной 
работы транспорта (ст. 268 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие безо
пасную работу железнодорожного, водного, воздушного, 
автомототранспорта и городского электротранспорта. До
полнительный непосредственный объект данного пре
ступления -  общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни, здоровья граждан, их собственности.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 268 УК, заключается в нарушении пассажиром, пе
шеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым 
транспортом или другими участниками движения, кроме 
лиц, предусмотренных в ст.ст. 261-263, 265 и 266 УК, пра
вил безопасности движения или эксплуатации всех видов 
транспорта, повлекшем средней тяжести или тяжкое телес
ное повреждение.

Правила безопасности дорожного движения и эксплуата
ции транспортных средств должны соблюдать не только 
лица, управляющие транспортными средствами, но и все 
другие участники дорожного движения.

Диспозиция ст. 268 УК -  бланкетная, и для установления 
признаков преступления следует обратиться к специальным 
правилам, регламентирующим порядок поведения пассажи
ров, пешеходов или других участников движения (кроме 
лиц, указанных в статьях 261-263, 265 или 266 УК) в местах 
движения транспортных средств или пользования соответ
ствующими видами транспорта. Правила эти содержатся в 
ведомственных нормативных актах железнодорожного, 
водного, автомобильного и других видов транспорта (ис
ключая лишь трубопроводный).

Нарушение правил безопасности предполагает невы
полнение требований, предъявляемых к поведению участ
ников движения, обеспечивающих безопасность движения и 
эксплуатации транспортных средств.



Нарушение правил безопасности движения или экс
плуатации всех видов транспорта в смысле ст. 268 УК
может выражаться в пересечении железной или иной дороги 
в неустановленном месте, при запрещающем сигнале, само
вольном выходе пассажира на взлетно-посадочную полосу 
аэродрома, срыве стоп-крана и остановке таким способом 
движущегося железнодорожного состава, посещении на 
транспорте мест, запрещенных для посторонних (например, 
кабина пилота) и т.п.

Конкретные проявления рассматриваемого преступления 
могуг быть самыми разнообразными, в связи с этим дать их 
исчерпывающий перечень невозможно. Наиболее часто ука
занные в законе правила нарушаются пешеходами, неожи
данно появляющимися в опасной близости к движущимся 
автомототранспортным средствам, переходящими дорогу в 
неустановленных местах и т.п.

При расследовании и рассмотрении уголовных дел, свя
занных с нарушением правил по обеспечению безопасной 
работы транспорта, необходимо обязательно установить, 
какие именно правила нарушены виновным и в чем эти на
рушения выразились.

Преступление, предусмотренное ст. 268 УК, признается 
оконченным с момента наступления указанных в законе 
последствий в виде средней тяжести или тяжких телесных 
повреждений (ч.1).

Обязательным признаком объективной стороны преступ
ления является наличие причинной связи между нарушени
ем пассажиром, пешеходом, велосипедистом, лицом, управ
ляющим гужевым транспортом, правил безопасности дви
жения или эксплуатации любых видов транспорта и наступ
лением общественно опасных последствий.

С субъективной стороны преступление совершается по 
неосторожности либо имеет место сложная форма вины. 
Лицо предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий в результате нарушения правил безо
пасности движения или эксплуатации транспорта, но без 
достаточных к тому оснований рассчитывает на их предот-



вращение (преступная самонадеянность) либо предвидит 
наступление общественно опасных последствий своего дей
ствия (бездействия), хотя по обстоятельствам должен был и 
мог их предвидеть (преступная небрежность).

Сами правила безопасности дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств могут быть нарушены как 
умышленно, так и по неосторожности.

Субъект нарушения правил по обеспечению безопасной 
работы транспорта, как прямо указано в диспозиции статьи, 
-  специальный. Это « ... пешеходы, водители гужевого 
транспорта, велосипедисты, лица, везущие тележки, сани, 
детские и инвалидные коляски, либо другие участники до
рожного движения, кроме лиц, ответственность которых 
предусмотрена в статьях 261--263, 265 и 266 УК»1, достиг
шие 16 лет.

Действия водителя гужевого транспорта могут быть ква
лифицированы по комментируемой статье лишь при усло
вии нарушения им правил безопасности движения, которое 
привело к дорожно-транспортному происшествию с меха
ническим транспортным средством. Во всех других случаях 
(например, наезд на пешехода) его ответственность по ст. 
268 УК исключается.

В том случае, если нарушение правил безопасности дви
жения и эксплуатации транспортных средств находится в 
причинной связи с преступными действиями водителей не
скольких транспортных средств или других участников до
рожного движения, то в этом случае все они должны при
влекаться к ответственности по соответствующим статьям 
УК.

Термин «участник движения» нельзя рассматривать рас
ширительно. К ним нельзя относить сотрудников милиции, 
осуществляющих регулирование движения, и иных лиц, 
объединяемых понятием «регулировщик», а также лиц, не
посредственно связанных с выполнением каких-либо работ

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32 «О 
судебной практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта» // Сборник, Т.2. ~ С. 334.



на дороге (ремонт проезжей части, нанесение разметки, 
уборка снега и т. п.). Права и обязанности этих лиц опреде
ляются соответствующими ведомственными инструкциями, 
требования которых хотя и основываются на Правилах до
рожного движения и не могут противоречить им, но имеют 
самостоятельный характер.

В ч.2 ст. 268 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил по обеспечению безопасной работы транс
порта. повлекшее смерть человека.

В ч.З ст. 268 УК за то же деяние, повлекшее:
а) человеческие жертвы:
б) иные тяжкие последствия.
Данные квалифицирующие признаки аналогичны тем, 

что были рассмотрены нами выше при анализе других пре
ступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта.

§ 10. Нарушение правил пользования
автомобильными дорогами и их охраны 
(ст. 269 УК)

Основной непосредственный объект преступления 
общественные отношения, обеспечивающие безопасную ра
боту автомототранспорта и городского электротранспорта. 
Дополнительный непосредственный объект преступле
ния -  общественные отношения, обеспечивающие безопас
ность жизни, здоровья граждан, их имущества.

Предметом преступления, предусмотренного рассматри
ваемой статьей, являются автомобильные дороги.

Автомобильная дорога представляет собой комплекс 
инженерных сооружений, предназначенных для движения 
транспортных средств, обеспечивающий их непрерывное и 
безопасное движение с установленной скоростью, нагруз
кой. габаритами, а также земельные участки, предоставлен



ные для размещения этого комплекса, и пространство над 
ним в установленных пределах1.

С объективной стороны преступление выражается в на
рушении правил пользования автомобильными дорогами и 
их охраны, т.е. прокладке, ремонте без соответствующего 
разрешения подземных или наземных коммуникаций на ав
томобильных дорогах и в полосе их отвода, несоблюдении 
установленных условий и сроков выполнения этих работ, 
самоуправном возведении арок, ограждений, шлагбаумов 
или иных сооружений, складировании на дорогах материа
лов и других предметов, разрушении дорожного полотна, 
повлекшем средней тяжести или тяжкое телесное повреж
дение.

Необходимо иметь в виду, что приводимый в диспозиции 
4.1 ст. 269 УК перечень нарушений правил пользования ав
томобильными дорогами и их охраны является исчерпы
вающим.

Преступление, предусмотренное ст. 269 УК, признается 
оконченным с момента наступления указанных в диспози
ции статьи последствий в виде средней тяжести или тяжко
го телесного повреждения (ч.1).

Обязательным признаком преступления является наличие 
причинной связи между совершением какого-либо дейст
вия, предусмотренного в диспозиции рассматриваемой ста
тьи, и наступившими последствиями.

С субъективной стороны преступление совершается по 
неосторожности либо со сложной формой вины. Правила 
пользования автомобильными дорогами и их охраны могут 
быть нарушены умышленно или по неосторожности. Пси
хическое же отношение виновного к наступившим в резуль
тате этого общественно опасным последствиям может вы
ражаться только в преступной небрежности или самонаде
янности.

Субъектом может быть любое физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.

1 См.: Закон Республики Узбекистан от 2 октября 2(Ю7 г. № З РУ -117 «Об автомобильных дорогах», ст.
3 // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №  10, ст. 472.



В ч.2 ст. 269 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил пользования автомобильными дорогами и 
их охраны, повлекшее смерть человека.

В ч.З ст. 269 УК -  за то же деяние, повлекшее:
а) человеческие жертвы;
б) иные тяжкие последствия.
Указанные квалифицирующие признаки аналогичны тем, 

что были рассмотрены нами выше при анализе других со
ставов преступлений, входящих в настоящую главу.

Итоговые вопросы к теме:
«Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта»

1. Из каких признаков складывается объективная сторона 
преступного деяния, квалифицируемого как нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатации транспортного сред
ства? Что относится к тяжким последствиям в результате со
вершения данного преступления?

2. Кто может быть субъектом преступления, предусмотрен
ного ст. 261 УК (Допуск к управлению транспортным средст
вом лица, находящегося в состоянии опьянения)?

3. В чем выражается нарушение правил ремонта или выпуска 
в эксплуатацию транспорта? Является ли субъект данного пре
ступления специальным?

4. Каковы способы приведения в негодность транспортного 
средства или путей сообщения?

5. Что понимается под угоном или захватом железнодорож
ного подвижного состава, воздушного, морского или речного 
судна? Каковы тяжкие последствия данного преступления?

6. Какие деяния образуют объективную сторону нарушения 
правил международных полетов?

7. В каких случаях нарушение правил безопасности движе
ния или эксплуатации транспортного средства образует уголов
но наказуемое деяние? В чем проявляется нарушение правил 
безопасности движения?



8. Кто не может привлекаться к уголовной ответственности 
за угон транспортного средства?

9. Кто может быть субъектом преступления, предусмотрен
ного ст. 2б'8 УК (Нарушение правил по обеспечению безопасно
сти работы транспорта)?

10. В чем заключается нарушение правил пользования авто
мобильными дорогами и их охраны? Каковы условия наступле
ния уголовной ответственности за данное преступление?
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ГЛАВА III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Схема 4

Преступления, включенные в эту главу УК, направлены 
на охрану общественных отношений в сфере оборота нарко
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Эти нормы имеют целью противодействие их незаконному 
обороту, охрану здоровья граждан и обеспечение государ
ственной безопасности. В этой связи следует отметить, что 
в Республике Узбекистан 19 августа 1999 г. принят специ
альный Закон № 813-1 «О наркотических средствах и психо
тропных веществах»1, который регулирует эти охраняемые 
общественные отношения. Если нарушения этих отношений 
достигают предела уголовно-правового нарушения (престу
пления), то виновное лицо привлекается к уголовной ответ
ственности в соответствии с нормами УК.

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики У збекистан, 1999 г., № 9, ст.210; 2001 г., № 1-2, ст. 23; Соб
рание законодательства Республики Узбекистан. 2003 г., №  3, ст. 20; 2006 г., № 41, ст. 405.



§ 1. Культивирование запрещенных к возделыванию 
культур (ст. 270 УК)

Непосредственным объектом преступления выступают 
общественные отношения, обеспечивающие государствен
ную монополию на основные виды деятельности, связанные 
с оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ, и, прежде всего, на культивирование наркотикосо
держащих растений, включенных в Список наркотических 
средств, оборот которых в Республике Узбекистан запрещен 
(Список I)1. В качестве факультативного объекта может 
выступать безопасность здоровья населения.

К предмету преступления относятся опийный мак, мас
личный мак, растение каннабис и другие растения, содер
жащие наркотические средства или психотропные вещества.

В культуре различают две формы мака: масличную, раз
водимую из-за содержащегося в семенах легко сохнущего 
масла, и опийную, дающую продукцию для наркорынка.

Каннабис -  это культура, относящаяся к гашишным сор
там конопли (индийская, южная чуйская, краснодарская и 
другие виды конопли). Специалисты в области ботаники 
считают, что в семействе коноплевых существуют три вида 
конопли: обыкновенная или посевная, индийская или га
шишная и сорная. При этом наркотическими свойствами 
обладают лишь последние два вида, содержащие значимые 
концентрации тетрагидроканнабинола (ТГК)

К другим растениям, содержащим наркотические 
средства либо психотропные вещества, относятся кокаи
новый куст; листья коки; растения семейства кактусовых, 
содержащие изохинолиновые алкалоиды типа мескалина; 
растения семейства вьюнковых, которые содержат алкалои
ды эрголиновой группы, куда относятся также производные 
лизергиновой кислоты; растения семейства эфедровых, сы
рье которых используется для производства эфедрина и др.

1 См.: Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 г. № 813-1 «О наркотических средствах и пси
хотропных веществах», ст.ст. 4, 21.
2 См.: Головкин Б.Н. Наркотикосодержащие растения: распространение, действие, социальная опас
ность. -  М.: 2000. -  С. 22.



Сюда входят любые типы грибов, содержащих псилоцибин 
и (или) псилоцин. Всего же, по экспертным оценкам, насчи
тывается более двухсот видов растений, обладающих нарко- 
генной активностью*.

В каждом конкретном случае для установления принад
лежности растений к культурам, содержащим наркотиче
ские средства или психотропные вещества, судам надлежит 
при рассмотрении дел данной категории руководствоваться 
Списками наркотических средств и психотропных веществ, 
а в необходимых случаях располагать экспертным заключе
нием-1, полученным в соответствии с методиками, утвер
жденными Государственной комиссией по контролю за 
наркотиками.

«...проведение судебно-химических экспертиз по делам о 
преступлениях, составляющих незаконный оборот наркоти
ческих средств или психотропных веществ, является одним 
из важнейших критериев виновности.

В соответствии со ст. 173 УПК для установления факта 
признания вещества или средства наркотическим либо пси
хотропным такие экспертизы должны проводится по всем 
делам указанной категории.

На разрешение данного вида экспертизы могут быть по
ставлены следующие вопросы:

является ли изъятое вещество наркотическим и к какому 
виду относится, а в необходимых случаях -  его процентное 
содержание в данном веществе и вес;

имеются ли на предмете (указывается какой) следы (мик
рочастицы) наркотических средств;

к какому виду относится растение, произрастающее на 
участке (указывается место изъятия) и является ли оно нар
котическим;

составляли ли изъятые вещества единое целое (одну мас
су), имеют ли изъятые вещества общий источник происхо

1 Там же. -  С. 20-24.
" См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 октября 1995 г. №> 21 «О 
судебной практике но делам о преступлениях, составляющих незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 г. № 10 и 3 февраля 2006 г. JW 5) // 
Сборник, Т.1. -  С. 286.



ждения по способу (технологии) изготовления, условиям 
хранения, использованному исходному сырью, месту про
израстания данного растительного сырья»1.

В отношении наркотических средств и психотропных 
веществ установлен особый правовой режим обращения. 
Такой режим должен действовать в отношении тех средств 
и веществ, для которых свойственна совокупность трех кри
териев: медицинского, социального и нормативного.

С позиции медицинского критерия к наркотическим от
носят средства растительного или синтетического происхо
ждения, оказывающие на центральную нервную систему 
(ЦНС) угнетающее, возбуждающее или галлюциногенное 
действие, что является причиной их немедицинского по
требления и возникновения пристрастия в виде психической 
и (или) физической зависимости.

Для признания средства наркотическим важно учитывать 
и социальный критерий, означающий, что к таковому до
пустимо относить средство, немедицинское потребление 
которого увеличивается, принимает все большие масштабы, 
и это ввиду опасности для здоровья вызывает необходи
мость установления особого правового режима обращения с 
ним. Медицинский и социальный критерии в совокупности 
дают основание для отнесения средства к наркотическому 
или психотропному и закрепления этого в специальном 
нормативном акте, что и составляет нормативный критерий.

Таким актом является Закон Республики Узбекистан «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», где в 
ст. 3 закреплены такие понятия как «наркотические средст
ва», «психотропные вещества», а также «прекурсоры», 
«аналоги наркотических средств и психотропных веществ», 
«препарат».

NOTA BENE !_________ ___________________________ ____

Наркотические средства -  это вещества синтетического 
или природного происхождения, наркотикосодержащие



препараты и растения, внесенные в списки наркотических 
средств и подлежащие контролю в Республике Узбекистан.

Исходя из положений раздела VIII Особенной части УК к 
ним относятся вещества, включенные в Списки I и II Еди
ной Конвенции ООН о наркотических средствах 1961 г. с 
поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоко
лом 1972 г. о поправках к Единой Конвенции о наркотиче
ских средствах 1961 г.1.

NOTA BENE !
Психотропные вещества -  это вещества синтетического 

или природного происхождения, внесенные в списки психо
тропных веществ и подлежащие контролю в Республике 
Узбекистан.

Психотропные вещества обладают способностью вызы
вать патологическое привыкание и оказывать стимулирую
щее или депрессивное воздействие на центральную нерв
ную систему человека, вызывая галлюцинации или наруше
ния моторной функции, мышления, поведения, восприятия 
либо настроения. К ним относятся вещества, включенные в 
Списки 1, И, III или IV Конвенции ООН о психотропных 
веществах 1971 г.2.

NOTA BENE !_____________________________________________

Прекурсоры -  это вещества, используемые для изготов
ления наркотических средств и психотропных веществ, вне
сенные в список прекурсоров и подлежащие контролю в
Республике Узбекистан. _____

К ним относятся вещества, включенные в Таблицу I и 
Таблицу II Венской Конвенции ООН о борьбе против неза-

1 Нью-Йорк, 25 марта 1961 г.; ратифицирована Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбеки
стан ог 24 февраля 1995 г., №» 30-1, вступление в силу для Республики Узбекистан с 23 сентября 1995 г.
‘ Вена, 21 февраля 1971 г., присоединение Республики Узбекистан в соответствии с Постановлением 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 февраля 1995 г. № 31-1, вступление в силу для Республи
ки Узбекистан 10 октября 1995 г.



конного оборота наркотических средств или психотропных 
веществ 1988 г .1.

NOTA BENE !_________ ___________________________________
Аналоги наркотических средств и психотропных ве

ществ -  вещества синтетического или природного проис
хождения, по химической структуре и свойствам сходные с 
наркотическими средствами и психотропными веществами, 
психоактивное действие которых они производят.__________

NOTA BENE !
Препарат -  смесь веществ в любом физическом состоя

нии, содержащая одно или несколько наркотических 
средств или психотропных веществ._____ _________________

Согласно ст. 4 указанного Закона «наркотические средст
ва, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащие кон
тролю в Республике Узбекистан, вносятся в следующие 
списки:

Список наркотических средств, оборот которых в Рес
публике Узбекистан запрещен (далее -  Список I);

Список наркотических средств, оборот которых в Рес
публике Узбекистан ограничен (далее -  Список II);

Список психотропных веществ, оборот которых в Рес
публике Узбекистан ограничен (далее -  Список III);

Список прекурсоров, оборот которых в Республике Узбе
кистан ограничен (далее -  Список IV).

Списки наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров утверждаются в порядке, установленном Ка
бинетом Министров Республики Узбекистан, и подлежат 
опубликованию».

Данные списки опубликованы в Приложениях № 2-5 к 
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбеки
стан от 31 июля 2000 г. № 293 «О ввозе, вывозе и транзите

1 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркоти
ческих средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г., присоединение Республики Узбе
кистан в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 24 февраля 1995 г. 
№ 32-1, вступление в силу для Республики Узбекистан 22 ноября 1995 г.), Приложение.



через территорию Республики Узбекистан наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров»1

Так, в частности, в Список I включено 159 наименований 
наркотических средств, оборот которых в Республике Узбе
кистан запрещен (Приложение № 2). Список II, опублико
ванный в Приложении № 3, включает в себя 61 наркотиче
ское вещество. Список III содержит 82 психотропных веще
ства (Приложение № 4). В Список IV (Приложение № 5) 
внесены 26 прекурсоров, причем 23 из них -  это химические 
вещества из Таблицы I и Таблицы II Конвенции ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 г., остальные 3 вещества 
(красный фосфор, пропионовый ангидрид, трава эфедры, 
содержащая эфедрин) были внесены в указанный Список 
дополнительно в соответствии с положениями пункта 10 ст. 
12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Нельзя не отметить, что помимо указанных Списков, 
опубликованных Кабинетом Министров Республики Узбе
кистан, 1 апреля 1995 г. в соответствии с Решением № 13-4-
1 Государственной комиссии Республики Узбекистан по 
контролю за наркотиками была одобрена разработанная 
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан 
«Классификация (списки) наркотических средств, психо
тропных веществ и прекурсоров в соответствии с рекомен
дациями конвенций ООН 1961, 1971, 1988 годов» (Прило
жение № 2 к решению Госкомиссии по контролю за нарко
тиками). В эту классификацию включены: вещества под их 
международными незарегистрированными названиями или 
названиями, используемыми в действующих международ
ных конвенциях; их изомеры, если таковые определенно не 
исключены во всех случаях, когда существование таких 
изомеров возможно в рамках химической формулы этих 
веществ; сложные и простые эфиры этих веществ во всех 
случаях, когда их существование возможно; соли этих ве-

* Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2000 г., № 7, ст. 44; 2003 г., № 7,
ст.63.



1Ц С С Т В, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и 
изомеров, во всех случаях, когда существование таких со
лей возможно; препараты этих веществ, за исключениями, 
предусмотренными законом.

Классификация включает таблицы I, II, III и IV.
Таблица I включает растения и вещества (наркотические 

и психотропные), представляющие особую опасность и не 
представляющие интереса для использования в медицин
ских целях. Например: героин, каннабис, ЛСД и другие ве
щества используемые исключительно наркоманами. Эту 
группу веществ объединяет то, что они являются очень 
опасными, вызывают передозировку и развивают зависи
мость.

Таблица II включает растения и вещества (наркотиче
ские и психотропные), также представляющие особую 
опасность, но представляющие интерес для использования в 
медицинских целях. Например: очень сильные анальгези- 
рующие средства, применяемые для снятия болей у раковых 
больных (морфин, фортал, долозал, пальфиум и т.д.). К ним 
также относятся амфетамины и некоторые барбитураты. 
Эти вещества являются очень опасными из-за той зависимо
сти, которую они формируют.

В таблице III содержатся названия растений и веществ 
(только психотропных), характеризуемых определенной 
опасностью и представляющих интерес для использования в 
медицинских целях. Это транквилизаторы, антидепрессан
ты, барбитураты быстрого действия и другие широко ис
пользуемые лекарственные вещества, представляющие 
среднюю степень риска в формировании зависимости.

В таблицу IV входят прекурсоры, т.е. все вещества, ис
пользуемые для изготовления наркотических средств и пси
хотропных веществ, классифицированные в Конвенции о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 1988 года или на основании этой 
конвенции, и все другие химические вещества, ис
пользуемые в процессе изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ. Например: ацетон и различные



кислоты, необходимые для изготовления героина, кокаина и 
ЛСД. К ним относятся сырье для изготовления психотроп
ных веществ и продукты, используемые для изготовления 
или переработки наркотиков.

Объективную сторону преступления, предусмотренного 
ст. 270 УК, составляет культивирование, т.е. незаконный 
посев или выращивание опийного или масличного мака, 
растения каннабис либо других растений, содержащих нар
котические средства или психотропные вещества.

Культивирование представляет собой возделывание 
наркотикосодержащих культур, включающее в себя их по
сев и выращивание.

Незаконность культивирования состоит в занятиии 
указанным видом деятельности без лицензии. В соответст
вии с Законом Республики Узбекистан «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» культивирование 
наркотикосодержащих растений является монополией госу
дарства (ст.6) и разрешается государственным предприяти
ям в научных целях при наличии лицензии на указанный 
вид деятельности в порядке, установленном специально 
уполномоченным органом (ст.21).

Уголовная ответственность за культивирование запре
щенных к возделыванию культур исключается, если посев 
или выращивание таких растений осуществляется по специ
альному полномочному разрешению (лицензии). Лицензия 
на осуществление такой деятельности выдается Министер
ством внутренних дел. При этом на лицензиата возлагается 
обязанность осуществлять деятельность в строгом соответ
ствии с лицензионными требованиями и условиями (ст. 21 
Закона «О наркотических средствах и психотропных веще
ствах»).

Под посевом культур, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества, следует понимать внесе
ние семян или высадку в почву рассады запрещенных к воз
делыванию наркотикосодержащих растений на любых зе
мельных участках, в том числе на пустующих землях. Эти



действия признаются оконченным преступлением незави
симо от последующего всхода или произрастания растений.

Как приготовительные действия следует рассматривать 
приобретение семян, их проращивание вне почвы или в не
большом количестве почвы, в котором растение не может 
достигнуть зрелости (выращивание рассады).

Под выращиванием следует понимать уход за посевами 
или всходами запрещенных к возделыванию растений (по
лив, прополка, внесение удобрений и т.п.) в целях доведе
ния их до стадии созревания1, когда они становятся пригод
ны для изготовления наркотических средств. Эти действия 
также образуют оконченный состав преступления незави
симо от того, достигли ли всходы стадии созревания или нет 
или состоялся ли сбор урожая.

Наряду с посевом и выращиванием под культивировани
ем следует также понимать совершенствование технологии 
выращивания наркотикосодержащих культур, повышение 
их урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным 
погодным условиям, выведение новых сортов, уход за ди
корастущими растениями (полив, рыхление почвы) и т.д.

Для инкриминирования данной статьи не имеет значения 
место посева (приусадебный участок, земли предприятия, 
организации, бесхозные земли), для себя или для других 
лиц виновный занимался их культивированием, а также 
дальнейшая судьба посевов (изготовление из них готовых к 
употреблению наркотических средств или психотропных 
веществ, получение волокна, масла, семян для хозяйствен
ных нужд и т.п.).

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан в своем 
постановлении «О судебной практике по делам о преступ
лениях, составляющих незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ» указал: «В зависимо
сти от размера площади посева действия виновного квали-

’ См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 октября 1995 г. № 21 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, составляющих незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 г. № 10 и 3 февраля 2006 г. №  5). И 
Сборник, Т.1. ~  С. 282.



фицируютея по соответствующим частям статьи 270 Уго
ловного кодекса, при этом для квалификации по части 1 
данной статьи размер площади посева должен быть до 250 
квадратных метров.

... Если лицо культивирует запрещенные к возделыва
нию культуры на разных площадях, при квалификации со
деянного следует исходить из фактически засеянной сум
марной площади.

Если посев или выращивание наркотикосодержащих рас
тений сопряжен с последующим изготовлением, хранением, 
провозом, пересылкой с целью сбыта, а равно сбытом, про
дажей наркотических веществ, такие действия следует ква
лифицировать по совокупности преступлений, предусмот
ренных статьей 270 и соответствующими статьями Уголов
ного кодекса»1.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 
характеризуется виной в форме прямого умысла. Винов
ный сознает, что он незаконно осуществляет культивирова
ние наркотикосодержащих культур или растений, содержа
щих психотропные вещества, и желает совершить указан
ные действия.

Для квалификации действий виновного не имеет значе
ния цель совершения преступления. Мотивы преступления 
также могут быть различными и на квалификацию деяния 
влияния не оказывают.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 270 УК, 
может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16- 
летнего возраста. Это может быть как частное, так и долж
ностное лицо (например, руководители сельскохозяйствен
ных организаций, предприятий).

Часть 2 ст. 270 УК предусматривает ответственность за 
культивирование запрещенных к возделыванию культур, 
совершенное:



а) лицом, ранее совершившим преступление, составляю
щее незаконный оборот наркотических средств или психо
тропных веществ;

б) по предварительному сговору группой лиц;
в) на площади средней величины.
По п. «а» ч.2 ст. 270 УК следует квалифицировать слу

чаи, когда лицо, занимающееся культивированием запре
щенных к возделыванию культур, ранее уже совершило од
но из преступлений, предусмотренных статьями 270-276 
УК, либо вовлекало несовершеннолетнее лицо в употребле
ние наркотических средств или психотропных веществ, 
подпадающее под признаки ч.2 или ч.З ст. 127 УК (Вовле
чение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение). 
При этом квалификация не зависит от факта осуждения, но 
при условии, что за предыдущее преступление не истекли 
сроки давности, а также судимость не погашена и не снята в 
установленном законом порядке.

Предварительный сговор группы лиц означает совме
стное умышленное участие двух или более лиц в незакон
ном культивировании наркотикосодержащих культур или 
растений, содержащих психотропные вещества, при этом 
сговор должен состояться до начала преступной деятельно
сти.

Культивирование запрещенных к возделыванию культур 
на площади средней величины означает посев или выра
щивание таких культур на земельных участках размером от 
250 до 1000 м2. При этом размер земельного участка должен 
определяться исходя из фактически использованной площа
ди, то есть на которой действительно произрастают либо 
находятся семена культур, запрещенных к возделыванию. 
Включение в площадь посева земельных участков, на кото
рых не содержится наркотикосодержащих растений или их 
семян (например, включение в площадь посева незасеянно
го центра земельного участка, если посев происходил толь
ко по его периметру), недопустимо и противоречит смыслу 
закона, В таком случае для определения общей величины



посева следует исходить из фактически засеянной суммар
ной площади1.

Если виновный осуществлял культивирование запрещен
ных к возделыванию растений на нескольких различных 
площадях, органы следствия и суда должны устанавливать у 
него направленность умысла в каждом конкретном случае 
посева или выращивания наркотикосодержащих растений. 
Так, если виновный не менее двух раз произвел посев или 
выращивание таких растений в различное время или на раз
личных участках, имея вновь возникший умысел на совер
шение каждого преступления, его действия подлежат ква
лификации по п. «а» ч.2 ст. 270 УК, а также по соответст
вующему пункту и части рассматриваемой статьи в зависи
мости от площади посева.

При определении величины посева должен учитываться 
не только размер площади последнего посева, но также и 
предыдущих посевов. Если субъект преступления засеял 
(высадил рассаду) одновременно два (и более) разных уча
стка либо выращивал запрещенные к возделыванию расте
ния также в двух (и более) разных местах, но имел один 
умысел в отношении этих участков, его деяние дополни
тельной квалификации по п. «а» ч.2 ст. 270 УК не требует, 
так как оно образует единое продолжаемое преступление.

Если суммарная величина посева меньше 250 м2, деяние 
виновного подлежит квалификации по части первой ана
лизируемой статьи при отсутствии иных квалифицирующих 
ответственность обстоятельств.

Часть 3 ст. 270 УК устанавливает ответственность за 
культивирование запрещенных к возделыванию культур, 
совершенное:

а) особо опасным рецидивистом;
б) организованной группой или в ее интересах;
в) на площади большой величины.
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

культур, совершенное организованной группой, несет в



себе исключительную опасность для общества, так как по
вышает возможность успешного осуществления запланиро
ванных деяний, тем самым причинения вреда обществу, го
сударству, личности,

«Основными критериями для квалификации преступной 
группы как организованной следует считать, например, ее 
устойчивость, наличие в ней организатора, нацеленность на 
неоднократное, как правило, совершение преступлений, 
планирование и разработка деталей преступления, распре
деление ролей каждого участника, техническая оснащен
ность, принятие мер по сокрытию преступления, подчине
ние групповой дисциплине и указаниям организатора пре
ступной группы и так далее.

В приговоре должно быть отражено, по каким именно 
критериям преступная группа была признана организован
ной»1.

Участники организованной группы могут распределить 
роли и каждый непосредственно не заниматься посевом, 
выращиванием запрещенных к возделыванию растений, а 
обеспечить выполнение этих действий другими лицами (на
пример, охрана земельных участков).

Культивирование наркотикосодержащих культур на 
площади большой величины в соответствии с определе
нием раздела восьмого УК означает, что площадь посева со
ставляет 1000 и более м2.

Содержание остальных квалифицирующих и особо ква
лифицирующих признаков рассматриваемой статьи было 
раскрыто нами при анализе других составов преступлений.

§ 2. Незаконное завладение наркотическими 
средствами или психотропными веществами 
(ст. 171 УК)

Основной непосредственный объект преступления в 
данном случае составляют общественные отношения в сфе-



рс оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров. Дополнительным непосредственным объ
ектом выступают имущественные интересы, а при совер
шении этого преступления путем грабежа или разбойного 
нападения -  телесная неприкосновенность, здоровье потер
певшего. В качестве факультативного объекта здесь могут 
выступать общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность здоровья населения.

Предметом преступления признаются наркотические 
средства или психотропные вещества. Данные средства и 
вещества могут находиться как в законном обороте (нарко
тикосодержащие лекарственные препараты), так и быть из
готовленными кустарным способом и не иметь установлен
ной цены.

Подробнее о понятиях «наркотические средства» и «пси
хотропные вещества» см. анализ ст. 270 УК.

Объективную сторону преступления, предусмотренного 
чЛ ст. 271 УК, составляет незаконное завладение наркоти
ческими средствами или психотропными веществами, со
вершенное путем кражи или мошенничества.

Незаконное завладение представляет собой умышлен
ное противоправное безвозмездное завладение указанными 
предметами преступления либо их изъятие в целях личного 
потребления или иного противоправного использования.

Для квалификации преступления по ст. 271 УК не имеет 
значения, кому именно принадлежали наркотические сред
ства или психотропные вещества -  государственным или 
частным предприятиям, учреждениям, организациям или 
отдельным гражданам, владеющим ими правомерно или не
законно.

Противоправным завладением следует также признавать 
сбор наркотикосодержащих растений или частей таких рас
тений (коробочек и стеблей мака, стеблей конопли и т.п.) на 
полях сельскохозяйственных предприятий или на земель
ных участках граждан без ведома фактического владельца 
посевов, даже если такие растения культивировались неза
конно.



Незаконное завладение наркотическими средствами или 
психотропными веществами, совершенное путем кражи, 
признается оконченным преступлением с момента, когда 
наркотическое средство или психотропное вещество изъято 
и виновный имеет реальную возможность распоряжаться 
или пользоваться им по своему усмотрению.

Незаконное завладение указанными средствами и веще
ствами считается оконченным преступлением с момента 
получения виновным посредством обмана или злоупотреб
ления доверием наркотических средств или психотропных 
веществ в свое распоряжение.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления 
характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что 
незаконным путем осуществляет завладение наркотически
ми средствами или психотропными веществами, и желает 
действовать таким образом.

Субъектом преступления может быть физическое вме
няемое лицо, достигшее к моменту его совершения 14 лет.

В ч.2 ст. 271 УК установлена ответственность за неза
конное завладение наркотическими средствами или психо
тропными веществами, совершенное:

а) лицом, ранее совершившим преступление, составляю
щее незаконный оборот наркотических средств или психо
тропных веществ;

б) по предварительному сговору группой лиц;
в) путем присвоения или растраты;
г) путем грабежа;
д) путем злоупотребления должностным положением;
е) путем вымогательства;
ж) в крупных размерах.
По п. «а» ч.2 ст. 271 УК следует квалифицировать слу

чаи, когда лицо, до совершения последнего незаконного за
владения наркотическими средствами или психотропными 
веществами, ранее уже совершало одно из преступлений, 
составляющих незаконный оборот с этими веществами и 
средствами, независимо от того, было ли оно осуждено за 
это или нет. Главное, чтобы за предыдущее совершенное



преступление не истекли сроки давности или судимость не 
была снята или погашена.

По п. «б» ч.2 ст. 271 УК квалифицируются случаи неза
конного завладения наркотическими средствами или психо
тропными веществами с участием двух или более лиц, пред
варительно договорившихся о совместном его совершении.

Незаконное завладение наркотическими средствами или 
психотропными веществами путем присвоения или растра
ты признается оконченным преступлением с момента при
своения (противоправного удержания) предметов преступ
ления, вверенных виновному или находящихся в его веде
нии, с целью обращения их в свою пользу или с момента 
растраты (продажи, потребления, любого другого отчужде
ния в пользу другого лица) наркотических средств или пси
хотропных веществ, вверенных виновному или находящих
ся в его ведении.

Незаконное завладение путем грабежа характеризуется 
открытым способом завладения наркотическими средства
ми или психотропными веществами, в том числе с приме
нением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия, и признается окон
ченным преступлением с момента завладения виновным 
предметом преступления и появления у него реальной воз
можности распоряжаться им по своему усмотрению.

Незаконное завладение путем злоупотребления долж
ностным положением означает противоправное безвоз
мездное обращение наркотических средств или психотроп
ных веществ в свою пользу или пользу других лиц с исполь
зованием своего должностного положения.

Незаконное завладение наркотическими средствами или 
психотропными веществами путем вымогательства при
знается оконченным преступлением с момента предъявле
ния требования передачи этих веществ под угрозой приме
нения насилия к потерпевшему или близким ему лицам, по
вреждения или уничтожения имущества или оглашения 
сведений, которые он желает сохранить в тайне, либо путем



создания обстановки, вынуждающей потерпевшего передать 
эти вещества (средства).

Перечень наркотических средств и психотропных ве
ществ с отнесением их количества к небольшим, превы
шающие небольшие и крупным размерам, обнаруженных в 
незаконном хранении или обороте, утвержден Постановле
нием Государственной комиссии Республики Узбекистан по 
контролю за наркотиками от 22 мая 1998 г. № 3. В соответ
ствии с этим перечнем к крупным размерам, например, 
относятся: свыше 5,0 г марихуаны высушенной и свыше 
50,0 г -  невысушенной; свыше 0,5 г смолы каннабиса неза
висимо от наличия наполнителей (любых); свыше 0,5 г га
шишного масла независимо от наличия наполнителей (лю
бых); свыше 0,5 г тетрагидроканнабинолы (все изомеры); 
свыше 0,1 г или 100 таб. по 0,01 г опия (в том числе меди
цинского) независимо от наличия наполнителей (любых); 
свыше 1,0 г экстракционного опия (в т.ч. сухого остатка от 
выпаривания водных извлечений в виде отвара, инфуза, на
стойки из соломы любых видов мака, содержащих наркоти
ческие средства, в частности морфин, кодеин, тебаин, ори- 
павин); свыше 10,0 г соломы маковой высушенной незави
симо от наличия наполнителей (любых) и свыше 50,0 г -  
невысушенной; свыше 0,005 г героина независимо от нали
чия сопутствуюхцих веществ и наполнителей (любых); свы
ше 1,0 г (66 таб. по 0,015) кодеина (основание и соли); свы
ше 0,3 г (30 таб. по 0,01) амфетамина (фенамина) (основа
ние и соли); свыше ОД г кокаина (основание и соли незави
симо от наличия сопутствующих веществ и наполнителей 
(любых)); и т.д.1.

В ч.З ст. 271 УК установлена ответственность за неза
конное завладение наркотическими средствами или психо
тропными веществами, совершенное:

а) особо опасным рецидивистом;

‘ См.: Постановление Государственной комиссии Республики Узбекистан по контролю за наркотика
ми от 22 мая 1998 г. № 3 «Перечень наркотических средств и психотропных веществ с отнесением их 
количества к небольшим, превышающие небольшие и крупным размерам, обнаруженных в незакон
ном хранении или обороте» // Сборник нормативных документов по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров в Республике Узбекистан /  составители Т.К. Азизов, А.А. Туля- 
гаиов. -  Т.: 2005. -  С. 231 -239,



б) организованной группой или в ее интересах;
в) путем разбойного нападения.
Содержание первых двух особо квалифицирующих при

знаков аналогично тем, что были раскрыты выше.
Незаконное завладение наркотическими средствами или 

психотропными веществами путем разбойного нападения 
признается оконченным преступлением с момента нападе
ния с целью хищения чужого наркотического средства или 
психотропного вещества, совершенное с применением на
силия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия.

«Завладение наркотическими средствами или психотроп
ными веществами (статья 271 Уголовного кодекса), совер
шенное путем кражи, мошенничества, присвоения или рас
траты, грабежа, злоупотребления должностным положени
ем, вымогательства, разбоя, следует квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных статьей 271 
и соответствующими статьями Уголовного кодекса, преду
сматривающими ответственность за хищение чужого иму
щества, только в тех случаях, когда санкции этих статей 
(частей статьи) предусматривают более строгое наказание, 
чем ст. 271 Уголовного кодекса.

Органы следствия и суды должны выяснить цель неза
конного завладения наркотическими средствами или психо
тропными веществами. При установлении, что завладение 
совершено для последующего сбыта, продажи, действия ви
новного следует квалифицировать и как приготовление к 
указанным преступлениям»1.

1 См.; Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 27 октября 1995 г. JV« 21 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, составляющих незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2(Х)2 г. № 10 и 3 февраля 2006 г. № 5). /У 
Сборник, Т. 1. -  С. 283.



§ 3. Незаконное изготовление, приобретение, хранение 
и другие действия с наркотическими средствами 
или психотропными веществами с целью сбыта, 
а равно их сбыт (ст. 273 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
выступают общественные отношения в сфере оборота нар
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Факультативный объект -  здоровье населения.

Согласно ч.7 ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О нар
котических средствах и психотропных веществах», под 
оборотом наркотических средств, психотропных ве
ществ и прекурсоров понимается «ввоз (вывоз), транзит, 
хранение, отпуск, реализация, распределение, приобрете
ние, перевозка, пересылка, разработка, производство, изго
товление, а также использование и уничтожение наркотиче
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также 
культивирование наркотикосодержащих растений».

NOTA BENE !___________________________ __________________

Незаконный оборот наркотиков -  это совокупность об
щественно опасных и противоправных деяний с наркотиче
скими средствами или психотропными веществами, над ко
торыми установлен международно-правовой и внутригосу
дарственный контроль.

Предметом преступления являются наркотические сред
ства или психотропные вещества, а также прекурсоры. Под
робнее о предмете данного преступления см. анализ ст. 270 
УК.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 273 УК, выражается в незаконном изготовлении, 
приобретении, хранении, провозе или пересылке с целью 
сбыта, а равно сбыте наркотических средств или психо
тропных веществ в небольших размерах.

Изготовление -  это действия (в том числе переработка, 
т.е. рафинирование, очищение от посторонних примесей), в



результате которых на основе наркотических средств, пси
хотропных веществ или их прекурсоров получаются гото
вые к употреблению формы наркотических средств или 
психотропных веществ или содержащие их лекарственные 
средства. Действия, направленные на серийное получение 
готовых к употреблению наркотических средств и психо
тропных веществ, представляют собой их производство.

Изготовление признается оконченным преступлением с 
момента создания хотя бы одной готовой к употреблению 
дозы наркотических средств или психотропных веществ.

Приобретение в смысле чЛ ст. 273 УК представляет со
бой покупку наркотических средств или психотропных ве
ществ, получение их в качестве взаимного расчета за проде
ланную работу, оказанную услугу или в обмен на другие 
товары и вещи, уплату долга, присвоение найденных нарко
тических средств или психотропных веществ, сбор дикорас
тущих наркотикосодержащих растений или их частей, а 
также остатков, находящихся на неохраняемых полях посе
вов таких культур после завершения уборки и т.д., если ви
новный сознавал, что приобретенные вещества являются 
наркотическими1.

Приобретение следует считать оконченным преступле
нием с момента перехода наркотических средств или психо
тропных веществ в фактическое владение виновного

Хранение включает в себя любые умышленные дейст
вия, связанные с нахождением наркотических средств или 
психотропных веществ в фактическом владении виновного, 
в частности, при себе, в помещении, в тайнике или в других 
местах2.

Поскольку незаконное хранение наркотических средств и 
психотропных веществ является длящимся преступлением, 
особенность которого заключается в том, что деяние скла
дывается из ряда тождественных противоправных актов, 
непрерывно посягающих на объект уголовно-правовой ох
раны в течение длительного времени, оно признается окон

’ Там же. -  С. 284 
Там ж е .-С . 284-285.



ченным преступлением с момента пресечения преступного 
деяния или явки виновного с повинной. При этом ответст
венность за незаконное хранение наступает независимо от 
сто продолжительности.

Провоз -  это перемещение наркотических средств или 
психотропных веществ из одного места в другое, в том чис
ле и в пределах одного населенного пункта, с использовани
ем железнодорожного, водного, воздушного, автомобильно
го и других видов транспорта, г.е. независимо от способа 
транспортировки.

При отграничении незаконного провоза наркотических 
средств или психотропных веществ от их незаконного хра
нения во время поездки необходимо учитывать направлен
ность умысла виновного, цели использования транспортно
го средства, количество, размер, объем и место нахождения 
наркотиков или психотропных веществ и т.п. Так, в частно
сти, не следует признавать незаконным провозом хранение 
лицом во время поездки наркотических средств или психо
тропных веществ, предназначенных для личного потребле
ния.

Провоз признается оконченным преступлением с мо
мента перемещения наркотических средств или психотроп
ных веществ из одного места в другое.

Пересылка -  это перемещение наркотических средств 
или психотропных веществ из одного пункта в другой бага
жом, посылкой или другим видом почтовых отправлений, 
транспортировка этих средств и веществ осуществляется 
без участия отправителя1.

Пересылка признается оконченным преступлением с 
момента отправки наркотических средств или психотроп
ных веществ любым способом.

Незаконный сбыт наркотических средств или психо
тропных веществ подразумевает любые способы их воз
мездной или безвозмездной передачи другим лицам (про
дажу, обмен, дарение, дачу взаймы, передачу в счет пога
шения долга и т.д.), а также иные способы распространения,



в частности, путем введения инъекций (если, разумеется, 
указанное средство или вещество не принадлежит самому 
потребителю).

Об умысле па сбыт могут свидетельствовать такие об
стоятельства, как наличие соответствующей договоренно
сти с клиентом; значительное количество и удобная для 
сбыта расфасовка; приобретение, изготовление наркотиче
ских средств, психотропных веществ лицом, самим их не 
употребляющим; и т.д.

Сбыт признается оконченным преступлением с момента 
перехода наркотических средств или психотропных веществ 
в фактическое владение другого лица. При этом форма та
кой передачи на квалификацию содеянного не влияет.

Если под видом наркотических или психотропных ве
ществ заведомо для виновного сбывались, продавались ка
кие-либо иные вещества, такие действия должны квалифи
цироваться как мошенничество по ст. 168 УК, а действия 
приобретавшего -  как покушение на незаконное приобрете
ние наркотических средств или психотропных веществ (ч.2 
ст. 25 и ст. 273 УК).

Если лицо добросовестно заблуждалось относительно 
реализуемых средств или веществ, то его действия следует 
квалифицировать как покушение на сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ. Покупатели в этом слу
чае при наличии предусмотренных в законе оснований так
же могут нести ответственность за покушение на незакон
ное приобретение наркотических средств или психотропных 
веществ.

Обязательным условием привлечения лица к уголовной 
ответственности по ч.1 ст. 273 УК является осуществление 
указанных деяний в небольших размерах. Так, в частности, 
небольшим будет признаваться размер гашиша в количестве 
до 0,1 г включительно, маковой соломы -  от 1,0 до 5,0 г, ко
каина -  до 0,01 г и т.д .'.

1 См. об лом: Постановление Государственной комиссии Республики Узбекистан по контролю за нар
котиками от 22 мая 1998 г. № 3 «Перечень наркотических средств и психотропных веществ с отнесе
нием их количества к небольшим, превышающие небольшие и крупным размерам, обнаруженных в 
незаконном хранении или обороте».



«В случаях, когда виновным продана лишь часть нарко
тических средств или психотропных веществ, а оставшаяся 
обнаружена и изъята, размер таких средств или веществ оп
ределяется из общего их количества»1.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ч.1 ст. 273 УК, характеризуется прямым умыслом. Ви
новный сознает, что он изготавливает, приобретает, хранит, 
провозит или пересылает наркотические средства или пси
хотропные вещества с целью сбыта либо сбывает их, и же
лает этого.

Цель сбыта выступает в качестве конструктивного при
знака состава преступления, и ее недоказанность обуслов
ливает необходимость квалификации содеянного по ст. 276 
УК (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и 
другие действия с наркотическими средствами или психо
тропными веществами без цели сбыта).

В постановлении Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 27 октября 1995 г. указано: «При решении 
вопроса о наличии у виновного умысла на сбыт незаконно 
изготовленных, приобретенных, хранящихся наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 273 Уголовного ко
декса) суды должны исходить из совокупности доказа
тельств о том, что эти средства или вещества реально под
готовлены к сбыту. Например, обнаружение наркотических 
средств или психотропных веществ в размерах, исключаю
щих только употребление, расфасовка наркотиков или пси
хотропных веществ на дозы, сокрытие их при перевозке или 
пересылке в специальных тайниках, наличие оборудования 
для изготовления наркотических средств, заключение экс
пертизы о том, что сам виновный наркоманией не страдает 
и т. д. В зависимости от установленных фактических об
стоятельств дела действия виновного следует квалифициро
вать по статьям 25, 273 ч.5 Уголовного кодекса»2.

* t м.: Постановление Пленума Верховною суда Республики Узбекистан от 27 октября 1995 г. №  21 «О 
судебной практике но делам о преступлениях, составляющих незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Пленума Верховного суда Республики У збекистан от 14 июня 2002 г. № 10 и 3 февраля 2006 г. № 5). //, 
Сборник, Т.1. - С. 284.
2 Там же.



Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, которому до совершения преступления ис
полнилось 16 лет.

В ч,2 ст. 273 УК установлена ответственность за дейст
вия, предусмотренные в части первой рассматриваемой 
статьи, совершенные в размерах, превышающих небольшой.

Часть 3 ст. 273 УК устанавливает ответственность за 
деяния, предусмотренные частью первой или второй нас
тоящей статьи, совершенные:

а) лицом, ранее совершившим преступление, составляю
щее незаконный оборот наркотических средств или психо
тропных веществ;

б) по предварительному сговору группой лиц;
в) в местах отбывания наказания в виде лишения свобо

ды;
г) в учебных заведениях или других местах, которые ис

пользуются школьниками, студентами для проведения учеб
ных, спортивных и общественных мероприятий.

Об особенностях инкриминирования указанных квали
фицирующих признаков см. анализ ст.ст. 247, 270 и 271 УК.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ч.4 ст. 273 УК, выражается в:

1) незаконном изготовлении или переработке наркотиче
ских средств или психотропных веществ в лабораториях с 
использованием средств и оборудования, являющихся чу
жой собственностью, либо с использованием прекурсоров;

2) организации или содержании притонов для потребле
ния либо распространения этих средств;

3) деянии, предусмотренном частью второй или третьей, 
совершенном:

а) особо опасным рецидивистом;
б) либо организованной группой или в ее интересах.
В первом случае имеется в виду изготовление или пере

работка наркотических средств или психотропных веществ 
в подпольных лабораториях, специально предназначенных 
для этого, либо в лабораториях научно-исследовательских



институтов, других учреждений с использованием средств, 
оборудования или прекурсоров.

Под переработкой следует понимать рафинирование, т.е. 
очистку от посторонних примесей твердой или жидкой сме
си, содержащей одно или несколько наркотических средств 
или психотропных в е щ е с т в ,  либо повышение в такой смеси 
концентрации указанных средств или веществ.

Как переработку также следует рассматривать действия 
виновного, направленные на снижение в твердой или жид
кой смеси концентрации наркотического средства или пси
хотропного вещества в целях получения одного или не
скольких готовых к употреблению наркотических средств 
или психотропных веществ.

Как показывает практика, переработке чаще всего под
вергается растительное сырье, в частности, из конопли и 
мака. Переработка подобного сырья может включать в себя 
такие манипуляции, как просеивание, просушивание, из
мельчение, прессование, экстракцию, упаривание и др.

Преступление, выражающееся в незаконном изготовле
нии или переработке наркотических средств или психо
тропных веществ в лабораториях с использованием средств 
и оборудования, являющихся чужой собственностью, либо с 
использованием прекурсоров, считается оконченным с мо
мента создания хотя бы одной дозы готового к употребле
нию наркотического средства или психотропного вещества.

Под притоном в смысле ч.4 ст. 273 УК следует пони
мать жилое или нежилое помещение, используемое для по
требления или распространения наркотических средств или 
психотропных веществ.

Организация притонов -  это деятельность, выражаю
щаяся в приспособлении помещения для потребления или 
распространения наркотических средств или психотропных 
веществ, приискании посетителей-наркоманов и т.п.

Действия лица, направленные на приспособление и обес
печение функционирования притона (ремонт, уборка, осна
щение мебелью и т.п.), совершенные после его создания, не 
являются признаками организации притона.



Данное преступление признается оконченным с момента 
начала действий, непосредственно направленных на органи
зацию притопа, независимо от того, начал он функциониро
вать или нет.

Содержание притона проявляется во владении и управ
лении помещением, которое систематически предоставляет
ся третьим лицам для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ либо для их распространения. 
Например, прием наркоманов, обеспечение их охраной, 
шприцами, другими приспособлениями для потребления 
наркотиков и др.

Приспособление мест в помещениях, к которым винов
ный не имеет никакого отношения (заброшенный дом, под
вал или чердак многоэтажного дома и т.п.), не должно рас
сматриваться как содержание притона.

Содержание притона признается оконченным преступ
лением с момента совершения виновным любых действий, 
направленных на содержание притона.

Такие квалифицирующие признаки, как незаконный обо
рот наркотических средств или психотропных веществ, со
вершенный «особо опасным рецидивистом» и «организо
ванной группой или в ее интересах», аналогичны тем, что 
были раскрыты нами выше, в частности при анализе состава 
преступления, предусмотренного ст. 270 УК.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ч.4 ст. 273 УК, характеризуется прямым умыслом. Ви
новный сознает, что незаконно изготавливает или перераба
тывает наркотические средства или психотропные вещест
ва, или сознает, что организует или содержит помещение 
для потребления или распространения наркотических сред
ств или психотропных веществ, и желает этого.

Обязательным признаком субъективной стороны органи
зации или содержания наркопритонов является цель -  пре
доставление помещения для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ. При этом не имеет зна
чения, преследовал виновный цель извлечения материаль
ной выгоды из своей незаконной деятельности или нет.



По ч.5 ст. 273 УК квалифицируются деяния, выражаю
щиеся в незаконной продаже наркотических средств или 
психотропных веществ в крупных размерах.

Под продажей понимается возмездная реализация нарко
тических средств или психотропных веществ. Состав пре
ступления будет установлен лишь в том случае (преступле
ние будет считаться оконченным), когда незаконная про
дажа этих средств или веществ осуществлена в крупных 
размерах.

С субъективной стороны незаконная продажа наркоти
ческих средств или психотропных веществ в крупных раз
мерах также совершается с прямым умыслом.

В ч.б ст. 273 УК содержится условие освобождения от 
наказания за деяния, предусмотренные в части первой: если 
лицо, совершившее их, добровольно явится с повинной в 
органы власти и сдаст наркотические средства или психо
тропные вещества.

Под добровольной сдачей указанных средств и веществ 
понимается их выдача лицом по собственному желанию 
представителям власти при реальной возможности распоря
диться ими иным способом по своему усмотрению (употре
бить, спрятать, сбыть и т.п.).

Согласно руководящим разъяснениям высшей судебной 
инстанции Республики Узбекистан: «Добровольное обра
щение лица в медицинское учреждение за оказанием меди
цинской помощи в связи с употреблением наркотических 
средств или психотропных веществ может явиться основа
нием для его освобождения от уголовной ответственности 
за имевшее место ранее незаконное приобретение, хране
ние, перевозку и пересылку, употребление наркотических 
средств или психотропных веществ лишь в тех случаях, ко
гда такое обращение вызвано желанием лица излечиться от 
наркомании и не связано с его разоблачением»1.



§ 4. Вовлечение в употребление наркотических
средств или психотропный веществ (ст. 274 УК)

Вовлечение в употребление наркотических средств, пси
хотропных и других веществ, влияющих на интеллектуаль
но-волевую деятельность людей, представляет повышенную 
общественную опасность, поскольку является разновидно
стью распространения таких средств и веществ, в результа
те чего расширяется круг лиц, приобщающихся к немеди
цинскому их потреблению, подавляется воля людей, увели
чивается количество деяний, составляющих незаконный 
оборот наркотиков.

Основным непосредственным объектом преступления 
выступают общественные отношения, обеспечивающие ус
тановленный режим обращения с наркотическими средст
вами, психотропными и иными веществами, влияющими на 
подавление интеллектуально-волевой деятельности людей. 
Факультативный объект -  отношения в сфере обществен
ной безопасности, здоровья населения.

В рассматриваемом преступлении отсутствует предмет, 
поскольку в структуру общественных отношений, высту
пающих в качестве объекта преступления, наркотические 
средства, психотропные и другие вещества, влияющие на 
интеллектуально-волевую деятельность, не входят. Нарко
тики и другие названные в законе вещества выступают в ка
честве средств, используя которые, лицо пытается добиться 
определенного результата -  вовлечь других лиц в их упот
ребление и тем самым развить зависимость от них.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 274 УК, выражается в вовлечении в употребление нар
котических средств, психотропных или других веществ, 
влияющих на интеллектуально-волевую деятельность в лю
бой форме.

Объективная сторона данного преступления характери
зуется активным поведением (действием), которое направ
лено на достижение преступного результата -  употребление 
другим лицом наркотических средств, психотропных или



других веществ, подавляющих интеллектуально-волевую 
деятельность.

Действие выражается в склонении, т.е. активном и ини
циативном поведении субъекта, направленном на формиро
вание у другого лица желания употреблять указанные сред
ства или вещества (предложение, уговоры, дача совета и 
т.п.) либо обман, психическое или физическое насилие, ог
раничение свободы и другие действия с целью принуждения 
к приему этих средств или веществ лица, на которое оказы
вается воздействие1,

В связи с этим склонение проявляется в двух основных 
формах: убеждении и принуждении. Являясь проявлением 
склонения, убеждение и принуждение представляют собой 
совокупность приемов, методов, движений, используя кото
рые, субъект преступного деяния пытается реализовать и 
реализует свое намерение -  вовлечь другое лицо в потреб
ление наркотических средств, психотропных и других ве
ществ, подавляющих интеллектуально-волевую деятель
ность.

Склонение, осуществляемое убеждением, состоит в 
любом воздействии, направленном на формирование у дру
гого лица желания употреблять наркотики или другие веще
ства посредством предложения, просьбы, совета, уговора, 
подзадоривания, насмешки, лести, обещания вознагражде
ния (подкуп) и др.

Склонение, осуществляемое принуждением, заключа
ется в психическом или физическом воздействии, направ
ленном на подчинение потерпевшего воле вовлекателя с це
лью заставить его против его воли употребить наркотиче
ские средства или вещества, указанные в законе, посредст
вом угроз, шантажа, обмана, ограничения свободы, нанесе
ния ударов, побоев, истязаний, причинения мучений, нане
сения телесных повреждений различной степени тяжести и 
иных насильственных способов.



Если при вовлечении путем применения физического на
силия к потерпевшему последнему были причинены легкие 
или средней тяжести телесные повреждения, действия ви
новного необходимо квалифицировать по ч.1 ст. 274 УК. 
Однако при причинении потерпевшему тяжкого телесного 
повреждения действия виновного необходимо квалифици
ровать по совокупности преступлений по ст. 104 (Умыш
ленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 274 УК.

Не могут рассматриваться как склонение и, соответст
венно, квалифицироваться как вовлечение действия лица, 
непосредственно не сопровождающиеся убеждением или 
принуждением другого лица к потреблению наркотических 
средств, психотропных или других веществ, влияющих на 
интеллектуально-волевую деятельность лица (например, из
готовление данных средств или веществ в присутствии дру
гих лиц, их потребление, демонстрация и т.п.).

Фактическая протяженность преступного склонения во 
времени зависит от различных факторов: форм склонения, 
способов, которые использует вовлекатель; условий, в кото
рых протекает склонение; отношений, в которых находятся 
субъект преступного деяния и потерпевший; степень пред
расположенности потерпевшего к употреблению наркоти
ков, психотропных и иных веществ и др. Поэтому склоне
ние может быть и одномоментным актом, и относительно 
длительным процессом. Однако, учитывая, что для право
вой оценки юридически значимы первоначально совершае
мые телодвижения, непосредственно направленные на убе
ждение или принуждение другого лица употребить нарко
тики, психотропные и другие вещества, необходимо конста
тировать, что их наличие является достаточным основанием 
для привлечения лица к уголовной ответственности за во
влечение.

Данное преступление признается оконченным с момента 
начала действий, направленных на возбуждение у лица же
лания употребить наркотические средства, психотропные 
или другие вещества, влияющие на его интеллектуально
волевую деятельность, или на то, чтобы заставить лицо еде-



лать это против своей воли. Уголовная ответственность за 
вовлечение наступает даже в случае однократного совер
шения подобных действий, и для квалификации не имеет 
значения тот факт, что потерпевший ранее употреблял нар
котические средства или психотропные вещества по меди
цинскому предписанию или без назначения врача.

Если лицо, вовлекавшее к потреблению указанных ве
ществ, при этом сбывало или оказывало содействие в их не
законном завладении либо изготовлении, приобретении, 
хранении, провозе, пересылке, его действия необходимо 
квалифицировать по совокупности преступлений: по ст. 274 
и ст. 271 или ст. 273 УК в зависимости от обстоятельств де
ла. При этом не подлежат дополнительной квалификации за 
вовлечение действия лица по оказанию помощи наркоману 
в приобретении наркотических средств или психотропных 
веществ по его просьбе.

Наркотические средства, психотропные или иные веще
ства, влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, 
выступают в данном случае в качестве средства соверше
ния преступления.

О понятиях «наркотические средства» и «психотропные 
вещества» см. анализ ст. 270 УК.

К другим веществам, влияющим на интеллектуально
волевую деятельность, относится ряд препаратов, вызы
вающих одурманивающий эффект и формирующих зависи
мость, которые широко применяются в быту, на производ
стве, при оказании медицинской помощи населению, в силу 
чего установление особого режима обращения со многими 
из них невозможно (например, лаки, краски, некоторые сор
та клея, вдыхание паров которых одурманивает). Из-за от
сутствия нормативного признака для этой группы средств и 
веществ в следственно-судебной практике необходимо ру
ководствоваться методом исключения: если в соответствии 
с заключением экспертизы лекарственные препараты или 
иные вещества, влекущие одурманивание при их потребле
нии и иные побочные эффекты, не отнесены международ
ными конвенциями и внутригосударственными нормами к



наркотическим средствам или психотропным веществам, 
они должны рассматриваться как иные вещества, влияющие 
на интеллектуально-волевую деятельность.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ст. 274 УК, характеризуется виной в виде прямого 
умысла. Виновный сознает, что склоняет другое лицо к по
треблению наркотических средств, психотропных или дру
гих веществ, влияющих на интеллектуально-волевую дея
тельность, путем уговора, обмана, психического или физи
ческого насилия или иным способом, и желает, чтобы по
следний употребил такие средства или вещества.

Цель и мотивы для квалификации преступления значе
ния не имеют.

Субъектом преступления может быть физическое вме
няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В тех случаях, когда в употребление наркотических 
средств, психотропных или иных веществ, влияющих на ин
теллектуально-волевую деятельность, совершеннолетним 
лицом вовлекается несовершеннолетний, содеянное надле
жит квалифицировать по ст. 127 УК.

Вовлечение одним несовершеннолетним, достигшим 16 
лет, другого в употребление наркотических средств, психо
тропных или иных веществ, влияющих на интеллектуально
волевую деятельность, следует квалифицировать по ст. 274 
УК.

Вовлечение в употребление наркотических средств или 
психотропных веществ следует отграничивать от незакон
ного сбыта таких веществ, ответственность за который пре
дусмотрена в ст. 273 УК. Являясь формой распространения 
наркотических средств или психотропных веществ, сбыт, то 
есть отчуждение во владение и распоряжение других лиц, 
предполагает любые способы возмездной или безвозмезд
ной реализации указанных средств или веществ. Простое 
отчуждение наркотика или психотропного вещества, выра
жающееся в их продаже, дарении, уплате долга, даче взай
мы, обмене и других способах, по своему содержанию не 
совпадает со способами, которые вовлекатель применяет



при склонении к данному деянию другого лица, так как это 
всегда предполагает психическое воздействие с целью во
влечь в употребление наркотических средств или психо
тропных веществ, а сбыту это не присуще. Следовательно, 
если сбыт не сопровождался психическим воздействием на 
потерпевшего с целью побудить его употребить сбываемый 
ему наркотик, то он образует только преступление, преду
смотренное ст. 273 УК.

Обязательным условием при вовлечении нужно считать 
первоначальную инициативу, проявленную вовлекателем. 
Сбыт же всегда происходит при реализации наркотика или 
психотропного вещества независимо от того, по чьей ини
циативе это произошло. Если наркотическое средство или 
психотропное вещество сбывается по просьбе, инициативе 
лица, желающего его приобрести, то состав вовлечения в 
употребление этих веществ отсутствует, содеянное надле
жит квалифицировать для сбытчика по ст. 273 УК, а для 
приобретателя в зависимости от цели по ст. 273 или ст. 276 
УК.

Нет совокупности рассматриваемых преступлений и в 
тех случаях, если произошел возмездный сбыт наркотика 
или психотропного вещества. Такие акты сбыта, как прави
ло, не могут быть органически связаны со склонением по 
той причине, что побудителем их совершения является ко
рыстный мотив, при этом преследуется цель наживы.

Мотив и цель определяют содержание вины, состоящей в 
том, что сбытчик желает реализовать наркотические средст
ва или психотропные вещества и получить от этого матери
альную выгоду, но не вовлечь таким образом другое лицо в 
их употребление. Однако если склонение сопровождает 
возмездный сбыт, то налицо совокупность преступлений. 
Квалификация по совокупности преступления должна про
изводиться и тогда, когда произошла безвозмездная переда
ча наркотиков другому лицу в виде угощения (сбыт), кото
рая по времени совпадает с убеждением или принуждением 
их употребить (склонение).



Часть 2 ст. 274 УК предусматривает ответственность за 
вовлечение в употребление наркотических средств или пси
хотропных веществ, совершенное:

а) лицом, ранее совершившим преступление, составляю
щее незаконный оборот наркотических средств или психо
тропных веществ;

б) в местах отбывания наказания в виде лишения свобо
ды;

в) в отношении двух или более лиц.
В тех случаях, когда в качестве субъекта преступления 

выступает лицо, ранее совершившее одно из преступлений, 
составляющее незаконный оборот наркотических средств 
или психотропных веществ и указанное в главе XIX Осо
бенной части или предусмотренное ч.2 ст. 127 УК (Вов
лечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведе
ние), независимо от того, было ли оно за это осуждено или 
нет, его действия следует квалифицировать по п. «а» ч.2 ст. 
274 УК.

Если вовлечение в употребление наркотических средств, 
психотропных и иных веществ, влияющих на интеллекту- 
ально-волевую деятельность, осуществлено в местах отбы
вания наказания в виде лишения свободы (колониях всех 
видов и тюрьме), содеянное надлежит квалифицировать по 
п. «б» ч.2 ст. 274 УК.

Вовлечение в употребление наркотических средств, пси
хотропных или других веществ, влияющих на интеллекту
ально-волевую деятельность, двух или более лиц независи
мо от того, совершено ли это одномоментно или последова
тельно, квалифицируется по п. «в» ч.2 ст. 274 УК. «Дейст
вия виновного, направленные на возбуждение желания 
употреблять наркотические средства у двух и более лиц, 
надлежит квалифицировать п. «в» ч.2 ст. 274 Уголовного 
кодекса независимо от того, совершены ли эти действия в 
отношении нескольких лиц одновременно или в разное вре
мя в отношении каждого из них»1.



§ 5. Нарушение правил производства или обращения 
с наркотическими средствами или 
психотропными веществами (ст. 275 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
выступают общественные отношения в сфере обеспечения 
нормальной деятельности государственных предприятий, 
организаций, учреждений, занимающихся производством, 
распространением наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. Факультативный объект -  без
опасность здоровья населения.

Предмет преступления составляют наркотические сред
ства или психотропные вещества.

Подробнее о данных понятиях см. анализ ст. 270 УК.
Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 275 УК, характеризуется нарушением установленных 
правил производства, хранения, учета, отпуска, провоза или 
пересылки наркотических средств или психотропных ве
ществ.

Диспозиция рассматриваемой нормы является бланкет
ной, что обусловливает необходимость при решении вопро
са об ответственности устанавливать, какие конкретно спе
циальные правила, содержащиеся в нормативных актах, ка
сающиеся производства, хранения, учета, отпуска, провоза 
или пересылки указанных средств или веществ, нарушены 
виновным и в каком конкретном его деянии проявилось это 
нарушение. К числу нормативных актов, регламентирую
щих указанные правила относятся Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 16 июня 2003 г. № 
315 «О лицензировании деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо
ров»1; Положение о порядке использования наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров в экспертной 
деятельности (Приложение к Постановлению Кабинета Ми

1 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г., № 7, ст. 64; 2006 г., № 5, ст. 
34, № 11, ст. 86.



нистров от 26 июня 2003 г. № 288)1; Постановление Каби
нета Министров Республики Узбекистан от 29 октября 2003 
г. № 472 «Об утверждении положений, определяющих по
рядок обращения наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров в Республике Узбекистан»2; Поста
новление от 17 июня 2001 г. Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан № 2 и Министерства внутренних 
дел № 2 «Об утверждении Положения о технических требо
ваниях по хранению наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров» (зарегистрировано Министерством 
юстиции от 11 июля 2001 г. № 1048)’; Порядок использова
ния наркотических средств, психотропных веществ и пре
курсоров в медицинских целях (Приложение № 1 к Приказу 
министра здравоохранения Республики Узбекистан от 19 
января 2001 г. № 29)'; Положение об условиях хранения, 
отпуска, реализации, распределения, учета наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров (Утверждено 
Приказом министра здравоохранения Республики Узбеки
стан от 28 ноября 2001 г. № 527, зарегистрированным Ми
нистерством юстиции Республики Узбекистан 29 декабря 
2001 г. № 1090)5 и др.6.

В соответствии со статьей 18 Закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» разработка новых 
наркотических средств и психотропных веществ осуществ
ляется только в соответствии с заказом для государствен
ных нужд и поручается государственным научно-исследо
вательским учреждениям при наличии лицензии на указан
ный вид деятельности. В соответствии с законодательством 
осуществляется государственная регистрация новых нарко
тических средств и психотропных веществ, используемых в

1 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г., № 6, ст. 49,
2 Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 2003 г., №10, ст. 103; 2004 г., №7, 
ст.74.
? Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики 
Узбекистан, 2003 г., № 13.
4 Справочник «Фармацевтическая деятельность в Республике Узбекистан». -  Т.: Изд-во имени Абу 
Али ибн Сипы, 2003.
5 Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики 
Узбекистан, 2001 г., №  23-24.
6 См.; Сборник нормативных документов по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в Республике Узбекистан /  составители Т.К. Азизов, А.А. Туляганов. -  Т.: 2005.



медицинских целях. В соответствии со ст. 19 этого же зако
на производство и изготовление наркотических средств, 
внесенных в Список II, в целях, установленных Законом, 
осуществляются в пределах потребности Республики Узбе
кистан государственными предприятиями и учреждениями 
при наличии у них лицензий на производство и изготовле
ние конкретных наркотических средств. Производство и из
готовление психотропных веществ, внесенных в Список III, 
в целях, установленных Законом, осуществляются в соот
ветствии с решениями специально уполномоченного органа 
юридическими лицами при наличии у них лицензий на про
изводство и изготовление конкретных психотропных ве
ществ. Производство и изготовление прекурсоров, внесен
ных в Список IV, в целях, установленных настоящим Зако
ном, осуществляются в пределах потребности Республики 
Узбекистан государственными предприятиями и учрежде
ниями при наличии у них лицензий на производство и изго
товление конкретных прекурсоров1. Юридические лица, 
осуществляющие производство и изготовление наркотиче
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, подле
жат государственной регистрации в соответствии с законо
дательством.

В соответствии со статьей 13 указанного закона хране
ние наркотических средств, психотропных веществ и пре
курсоров осуществляется юридическими лицами в специ
ально отведенных местах и оборудованных помещениях в 
порядке, установленном специально уполномоченным орга
ном, при наличии лицензии на указанный вид деятельности.

Нарушение правил учета может выражаться в наруше
нии порядка ведения и хранения специальных журналов ре
гистрации операций, связанных с оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ. Установленные прави
ла обязывают юридических лиц, осуществляющих деятель
ность, связанную с оборотом наркотических средств и пси

! См.: Положение о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, пси
хотропных веществ и прекурсоров (Приложение № 1 к Постановлению Кабинета Министров от 16 
июля 2003 г. № 315).



хотропных веществ, в обязательном порядке вести журналы 
регистрации. В журнале должны отражаться любые опера
ции при осуществлении деятельности, в результате которой 
изменяются количество и состояние наркотических средств 
и психотропных веществ.

В статье 14 указанного закона определено, что отпуск, 
реализация и распределение наркотических средств, психо
тропных веществ и прекурсоров осуществляются юридиче
скими лицами в порядке, установленном специально упол
номоченным органом, при наличии лицензий на указанные 
виды деятельности' .

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных ве
ществ и прекурсоров в соответствии со статьей 12 допуска
ется при наличии лицензии, а также сертификата на право 
ввоза (вывоза), выдаваемого специально уполномоченным 
органом по контролю за наркотиками (далее -  специально 
уполномоченный орган). Транзит наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров через территорию 
Республики Узбекистан без разрешения специально упол
номоченного органа запрещается2.

В соответствии со сг.ст. 16-17 этого Закона перевозка 
(провоз) наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров на территории Республики Узбекистан осу
ществляется юридическими лицами в порядке, установлен
ном специально уполномоченным органом, при наличии 
лицензии на указанный вид деятельности, а пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо
ров в почтовых отправлениях, в том числе международных, 
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

1 Подробнее о правилах хранения, учета, отпуска наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров см,: Положение об условиях хранения, отпуска, реализации распределения, учета нарко
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров (Утвержденное Приказом министра здраво
охранения Республики Узбекистан от 28 ноября 2001 г. № 527, зарегистрированным Министерством 
юстиции Республики Узбекистан 29 декабря 2001 г. №  1090).
i См- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 июля 2000 г. №  293 «О вво
зе, вывозе и транзите через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотроп
ных веществ и прекурсоров».



Нарушение установленных правил может выражаться в 
несоблюдении указанных выше норм и правил, а также в 
неосуществлении должного контроля за порядком исполь
зования и реализации наркотических средств, психотроп
ных веществ.

Преступление признается оконченным с момента нару
шения правил производства, хранения, учета и т.п. наркоти
ческих средств или психотропных веществ, независимо от 
наступления или создания реальной угрозы наступления 
общественно опасных последствий (например, поступление 
этих веществ в незаконный оборот).

Субъективная сторона этого преступления характери
зуется умышленной или неосторожной формой вины. Ли
цо, нарушившее установленные правила производства, хра
нения, отпуска, учета, провоза или пересылки наркотиче
ских средств или психотропных веществ, привлекается к 
ответственности только, если оно было ознакомлено с су
ществующими Правилами.

Субъектом рассматриваемого преступления могут быть 
должностные и иные лица, которые согласно порученной 
им работе обязаны соблюдать установленные правила про
изводства, хранения, отпуска, учета, провоза или пересылки 
наркотических средств или психотропных веществ, достиг
шие 16 ле г.

§ 6. Незаконное изготовление, приобретение, хранение 
и другие действия с наркотическими средствами 
или психотропными веществами без цели сбыта 
(ст. 276 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
выступают общественные отношения в сфере оборота нар
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
Факультативный объект -  безопасность здоровья населе
ния.

Предметом преступления являются наркотические сред
ства или психотропные вещества.



Подробнее о данных понятиях см. анализ ст. 270 УК.
Объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 276 УК, образует незаконное изготовление, хранение, 
приобретение, провоз или пересылка наркотических средств 
или психотропных веществ без цели сбыта.

Содержание понятия этих деяний раскрыто при анализе 
состава преступления, предусмотренного ст. 273 УК.

Субъективная сторона данного преступления характе
ризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что оно неза
конным путем изготавливает, приобретает, хранит и совер
шает другие действия с наркотическими средствами или 
психотропными веществами, и желает совершить эти дейст
вия.

Основанием для применения настоящей статьи является 
установление того факта, что лицо, осуществляя незакон
ные операции с наркотическими средствами или психо
тропными веществами, не преследует цели их сбыта. Как 
правило, по этой норме следует квалифицировать случаи 
незаконного изготовления, хранения, приобретения, провоза 
или пересылки наркотических средств или психотропных 
веществ для личного употребления.

Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 276 УК устанавливается ответственность за не
законное изготовление, хранение, приобретение, провоз или 
пересылку наркотических средств или психотропных ве
ществ без цели сбыта, совершенное:

а) в крупном размере;
б) лицом, ранее совершившим преступление, составляю

щее незаконный оборот наркотических средств или психо
тропных веществ.

Содержание понятий «крупный размер» (п. «а» ч.2 ст.
276 УК) и «лицо, ранее совершившее преступление, состав
ляющее незаконный оборот наркотических средств или 
психотропных веществ» (п. «б» ч.2 ст. 276 УК) было рас
крыто нами выше при анализе составов преступлений, пре
дусмотренных ст. 270 и ст. 271 УК.



Часть 3 ст. 276 УК регламентирует поощрительную 
норму, согласно которой: «Лицо, совершившее деяния, пре
дусмотренные частью первой настоящей статьи, освобожда
ется от наказания, если оно добровольно явилось с повин
ной в органы власти и сдало наркотические средства или 
психотропные вещества».

О понятии «добровольная сдача» см. анализ ст. 273 УК.

Итоговые вопросы к теме:
«Преступления, составляющие незаконный оборот 

наркотических средств или психотропных веществ»

1. В чем состоит культивирование запрещенных к возделы
ванию культур? Что относится к таким культурам? Что понима
ется под площадью средней и большой величины в смысле ст. 
270 УК (Культивирование запрещенных к возделыванию куль
тур)?

2. Какими способами может осуществляться незаконное за
владение наркотическими средствами или психотропными ве
ществами? С какого момента данное преступление считается 
оконченным?

3. Что относится к наркотическим средствам и психотроп
ным веществам? Что такое прекурсор?

4. Что относится к иным веществам, влияющим на интеллек
туально-волевую деятельность?

5. Что понимается под незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ? Какого рода деяния охва
тываются этим понятием?

6. Каковы особенности привлечения лица к уголовной ответ
ственности по ст. 273 УК (Незаконное изготовление, приобре
тение, хранение и другие действия с наркотическими средства
ми или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их 
сбыт)?

7. Что представляет собой сбыт наркотических средств или 
психотропных веществ?



8. В чем состоит организация или содержание притонов для 
потребления или распространения наркотических средств или 
психотропных веществ?

9. Что понимается под вовлечением в употребление наркоти
ческих средств, психотропных или других веществ, влияющих 
на интеллектуально-волевую деятельность? Каковы его разно
видности, способы осуществления?

10. Каковы обязательные условия привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 274 УК (Вовлечение в употребление 
наркотических средств или психотропных веществ)?

11. В чем заключается нарушение правил производства или 
обращения с наркотическими средствами или психотропными 
веществами?

12. В чем состоит незаконное изготовление, приобретение, 
хранение и другие действия с наркотическими средствами и 
психотропными веществами без цели сбыта?
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ГЛАВА IV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Схема 5

§ 1. Хулиганство (ст. 277 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются отношения, обеспечивающие общественный по
рядок. Дополнительный непосредственный объект -  об
щественные отношения, обеспечивающие безопасность лич
ности, ее здоровья, телесной неприкосновенности, чести, 
достоинства, а также чужой собственности.

NOTA BENE !____________ _ _ _ _ _ __________ __
Общественный порядок -  основанный на нормах права 

и морали порядок отношений между людьми, обеспечи
вающий безопасность и покой граждан, сохранность чужого 
имущества, нормальное функционирование государствен
ных, общественных и других предприятий, учреждений и 
организаций._________________ ____ ______ ___________ _ __

С объективной стороны хулиганство заключается в 
умышленном пренебрежении правилами поведения в обще
стве, сопряженном с побоями, причинением легких телес
ных повреждений либо с уничтожением или повреждением 
чужого имущества, причинившем значительный ущерб.

«Под пренебрежением правилами поведения в обществе 
следует понимать проявление неуважения к законам, прави-



лам социального общежития, нормам морали и нравствен
ности, общепринятым традициям и обычаям, сформировав
шемуся укладу жизни»

Пренебрежение правилами поведения в обществе вы
ражается в распивании алкогольных напитков в местах, не 
предназначенных для этого, в высказывании нецензурных 
слов, непристойном приставании к прохожим, публичном 
оправлении естественных надобностей, появлении в обще
ственных местах в обнаженном виде, жестоком публичном 
обращении с животными, повреждении насаждений и т.д.

«По смыслу закона виновный должен сознавать, что 
своими действиями нарушает общественный порядок. При 
этом обязательно наличие причинной связи между указан
ными неправомерными действиями и нарушением общест
венного порядка. При отсутствии причинной связи деяние 
должно оцениваться как преступление, направленное про
тив личности либо собственности»".

Сам по себе факт нарушения общепринятых правил по
ведения в обществе не образует состава уголовно наказуе
мого хулиганства, а образует административное правона
рушение.

Суды должны отличать уголовно наказуемое хулиганство 
от правонарушения в виде мелкого хулиганства, за которое 
установлена административная ответственность. Понятие 
мелкого хулиганства дано в ст. 183 Кодекса Республики Уз
бекистан об административной ответственности, согласно 
которой мелкое хулиганство есть открытое пренебрежение 
правилами поведения в обществе, выраженное в нецензур
ной брани, высказывании непристойных слов в обществен
ных местах, оскорбительном приставании гражданам, ци
ничных выходках и других подобных действиях, нарушаю
щих общественный порядок и спокойствие граждан. При 
этом не должны иметь место преступные последствия, пре
дусмотренные в 4,1 ст. 277 УК. Нельзя квалифицировать по

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 г. № 9 «О 
судебной практике по делам о хулиганстве» // Сборник, Т.2. -  С. 382.
2 Там же.



пункту «б» ч.2 ст. 277 УК мелкое хулиганство, совершен
ное группой лиц, если в действиях правонарушителей от
сутствуют признаки чЛ ст. 277 УК.

Мелкое хулиганство, совершенное опасным рецидиви
стом, также само по себе не может повлечь уголовную от
ветственность.

Если мелкое хулиганство продолжается и последующие 
действия виновного совершаются с нанесением побоев, 
причинением легких телесных повреждений либо уничто
жением или повреждением имущества, причинившим зна
чительный ущерб, лицо не подлежит административной от
ветственности, а привлекается к уголовной ответственности 
пост. 277 У К 1.

Обязательным признаком объективной стороны хулиган
ства является связь между нарушением правил поведения в 
обществе и причинением побоев или легких телесных по
вреждений либо уничтожением или повреждением чужого 
имущества.

Под побоями в смысле рассматриваемой статьи следует 
понимать умышленное нарушение виновным правил пове
дения установленных в обществе, сопряженное с нанесени
ем лицу неоднократных ударов без причинения телесных 
повреждений".

Причиненное при совершении хулиганства легкое телес
ное повреждение может быть как с расстройством здоровья, 
так и без него.

О понятиях «уничтожение имущества», «повреждение 
имущества» см. анализ ст. 244 УК.

Хулиганство, предусмотренное ч.1 ст. 277 УК и сопря
женное с причинением побоев или легких телесных повре
ждений, признается оконченным преступлением с момента 
причинения побоев или легких телесных повреждений. 
Умышленное пренебрежение правилами поведения в обще
стве, сопряженное с уничтожением или повреждением чу

1 Там же. С. 383.
2 Там же.



жого имущества, признается оконченным преступлением, 
если наступят последствия в виде значительного ущерба.

С субъективной стороны хулиганство совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что нарушает обще
ственный порядок, причиняет побои, телесные повреждения 
либо уничтожает или повреждает чужое имущество и жела
ет совершить эти действия.

Мотив данного преступления хулиганский, т.е. мотив 
явного неуважения к обществу, выражающийся в противо
поставлении себя окружающим, утверждении своей исклю
чительности, демонстрации грубой силы, независимо от то
го, на какой предмет преступное действие направлено и в 
системе каких общественных отношений оно осуществляет-

Явным неуважением к обществу следует считать от
крытое, очевидное для всех окружающих пренебрежитель
ное отношение к общепризнанным нормам и правилам по
ведения, закрепленным моралью, господствующими обы
чаями, традициями и т.п.

Хулиганские побуждения, означают, что субъекту дос
тавляет удовольствие само преступное деяние, само нару
шение общественного порядка.

Цель хулиганства -  путем грубого насилия ошеломить, 
подавить потерпевшего, подчинить его своей воле.

Субъектом хулиганства, предусмотренного 4.1 ст. 277 
УК, является любое физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста, а по части 2 и части 3 рассматривае
мой статьи -  достигшие 14-летнего возраста.

В ч.2 ст. 277 УК предусмотрена ответственность за хули
ганство:

а) повлекшее причинение средней тяжести телесное по
вреждение;

б) совершенное группой лиц;
в) сопряженное с демонстрацией, угрозой применения 

или применением холодного оружия или предметов, ис
пользование которых объективно может причинить вред 
здоровью;



г) отличающееся по своему содержанию исключитель
ным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренеб
режении к общепринятым нормам нравственности;

д) сопряженное с издевательством над малолетним, пре
старелым, инвалидом или лицом, находящимся в беспо
мощном состоянии;

е) сопряженное с умышленным уничтожением или по
вреждением чужого имущества, причинившее крупный 
ущерб.

Хулиганство, совершенное группой лиц, представляет 
собой соисполнительство, при котором совместно дейст
вующие лица непосредственно выполняют объективную 
сторону данного преступления, но совместное участие не 
обусловлено предварительной договоренностью. В таких 
случаях обычно происходит присоединение соучастников к 
исполнителю, уже совершающему хулиганские действия.

Действия виновного необходимо квалифицировать по 
пункту «в» ч.2 ст. 277 УК, если при совершении хулиган
ства демонстрируется, имеет место угроза применения либо 
фактическое применение холодного оружия или предметов, 
использование которых объективно может причинить вред 
здоровью потерпевшего.

Под холодным оружием понимаются предметы, специ
ально предназначенные для использования их против жизни 
или здоровья человека, которые, согласно заключению су
дебно-криминалистической экспертизы, признаны холод
ным оружием.

Подробнее о понятии «холодное оружие» см. анализ ст. 
242 УК.

«Предметами, использование которых объективно 
может причинить вред здоровью, следует признавать лю
бые предметы, которые во время хулиганских действий бы
ли использованы виновным в указанных целях»1.

Под демонстрацией холодного оружия или предметов, 
использование которых объективно может причинить вред



здоровью, необходимо понимать любые действия хулигана, 
направленные на показ имеющихся в его владении данных 
предметов без угрозы их применения.

Под применением или угрозой применения холодного 
оружия или предметов, использование которых объективно 
может причинить вред здоровью, следует понимать дейст
вия, которыми виновный наносит или пытается нанести 
вред личности, а равно и такие действия, когда использова
ние этих предметов создает реальную угрозу жизни либо 
здоровью личности.

NOTA BENE ! ____________________________________________

Исключительный цинизм -  это демонстративное пре
небрежение общепринятым нормам нравственности, обще
ственной стыдливости, благопристойности, выражающееся 
в публичном совершении развратных действий, появлении в 
общественном месте нагим, глумлении над больными, пре
старелыми, беспомощными людьми, женщинами, в осквер
нении памятников и т.д.

Квалифицируя хулиганство по пункту «г» ч.2 ст. 277 УК 
суд должен указать в приговоре, какие конкретно действия 
виновного он относит к исключительно циничным.

«При решении вопроса о признании хулиганских дейст
вий исключительно циничными, необходимо исходить из 
оценки конкретных обстоятельств дела в их совокупности, 
учитывая характер, время, место и условия совершения пре
ступления»1.

NOTA BENE !
Издевательство -  это любые действия, направленные на 

унижение чести и достоинства потерпевшего, причинение 
ему нравственных, моральных, физических унижений и т.д.



Согласно смыслу закона, определение малолетний озна
чает лицо, не достигшее 14-летнего возраста.

Под определением престарелое лицо следует понимать 
женщину, достигшую 55 лет или мужчину, достигшего 60 
лет. Термин «инвалид» означает лицо, признанное в уста
новленном порядке инвалидом I, II, III группы или инвали
дом с детства.

Беспомощность характеризуется таким состоянием, при 
котором потерпевший в силу своих физических или психи
ческих недостатков не в состоянии оказать сопротивление 
преступнику, защитить свои права и интересы, честь и дос
тоинство, а также избежать ожидаемой опасности.

Для квалификации преступных действий по п. «д» ч.2 ст. 
277 УК необходимо, чтобы обвиняемый осознавал, что по
терпевший является малолетним, престарелым, инвалидом 
или находится в беспомощном состоянии

Хулиганство, сопряженное с умышленным уничтожени
ем или повреждением чужого имущества, причинившее 
крупный ущерб, охватывается п. «е» н.2 ст. 277 УК и до
полнительной квалификации по ст. 173 УК не требует. Если 
хулиганство было сопряжено с уничтожением или повреж
дением чужого имущества, причинившим значительный 
ущерб, достаточно квалифицировать такие деяния виновно
го только по ч.1 ст. 277 УК.

В ч.З ст. 277 УК регламентируется хулиганство:
а) совершенное повторно или опасным рецидивистом;
б) сопряженное с демонстрацией, угрозой применения 

или применением огнестрельного оружия;
в) совершенное во время массовых мероприятий;
г) связанное с сопротивлением представителю власти или 

общественности, выполняющему обязанности по охране 
общественного порядка либо иным гражданам, пресекаю
щим хулиганское поведение.

О совершении преступления повторно или опасным ре
цидивистом см. анализ ст. 247 и ст. 248 УК.



Для вменения п. «б» ч.З ст. 277 УК достаточно лишь 
факта демонстрации огнестрельного оружия в процессе ху
лиганских действий. При назначении наказания по делу 
должно быть принято во внимание то обстоятельство, при
менил ли виновный огнестрельное оружие или угрожал его 
применением.

О понятии «огнестрельное оружие» см. анализ ст. 247 
УК.

При этом суды должны иметь в виду, что для квалифика
ции действий виновного по п. «б» ч.З ст. 277 УК необходи
мо, чтобы огнестрельное оружие было признано пригодным 
к использованию по назначению во время совершения пре
ступления. При условии, если оружие признается непригод
ным к производству выстрелов, хулиганство должно квали
фицироваться по п. «в» ч.2 ст. 277 УК.

Если огнестрельное оружие, продемонстрированное или 
примененное во время совершения хулиганских действий, 
находилось во владении виновного без соответствующего 
разрешения, то деяния должны дополнительно квалифици
роваться по ст. 248 УК.

Хулиганство, совершенное во время массовых мероприя
тий, опасно угрозой возникновения массовых беспорядков.

«Под массовыми мероприятиями понимаются органи
зованные в установленном порядке органами государствен
ной власти и управления, общественными объединениями, а 
также органами местного самоуправления официальные ме
роприятия (праздничные шествия (гуляния), демонстрации, 
митинги, собрания, выборы, народные хашары и т.п.)»1.

NOTA BENE !__________ _ ___________________________
Сопротивление представителю власти -  это активные 

действия, выражающиеся в отталкивании, порче одежды, 
нанесении ударов, побоев, причинении легких или средней 
тяжести телесных повреждений, сталкивании с транспорт
ных средств, угрозе избиения в ответ на требования прекра- 
тить хулиганские действия и т.п._____________ ___________



Хулиганские действия, сопряженные с сопротивлением 
представителю власти или лицу, выполняющему обязанно
сти по охране общественного порядка, либо иным гражда
нам, пресекающим хулиганские действия, в том числе со
единенные с насилием, повлекшем средней тяжести телес
ные повреждения, полностью охватываются п. «г» ч.З ст.
277 УК и дополнительной квалификации по другим статьям 
УК не требуют.

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан дает 
разъяснение о том, что «сопротивление, оказанное лицам, 
пресекающим хулиганские действия, не охватываются со
ставом хулиганства лишь в тех случаях, когда в результате 
примененного к ним насилия виновным совершается дру
гое, более тяжкое чем хулиганство преступление.

Сопротивление, оказанное после прекращения хулиган
ских действий, в частности, в связи с последующим задер
жанием виновного, не является квалифицирующим призна
ком хулиганства и подлежит квалификации по совокупно
сти статей УК.

Мелкое хулиганство, влекущее административную ответ
ственность, связанное с сопротивлением представителю 
власти или представителю общественности, выполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или иному 
гражданину, пресекающему указанные действия, не должно 
квалифицироваться по пункту «г» части 3 статьи 277 Уго
ловного кодекса. В таких случаях, действия виновного, в за
висимости от оказанного сопротивления, квалифицируются 
по соответствующим статьям Особенной части Уголовного 
кодекса»1.

Если в процессе совершения хулиганства, сопряженного 
с сопротивлением представителю власти или общественно
сти, выполняющему обязанности по охране общественного 
порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское 
поведение, будет причинено тяжкое телесное повреждение 
действия виновного необходимо квалифицировать по сово
купности преступлений со ст. 104 УК.



«Следственные органы в постановлении о привлечении 
лица к участию в уголовном деле в качестве обвиняемого, в 
обвинительном заключении, а суды -  в приговоре обязаны 
конкретно указывать по какому именно признаку деяние 
виновного было квалифицировано по соответствующей час
ти и пунктам статьи 277 Уголовного кодекса.

Если суд придет к выводу, что имеются основания для 
предъявления обвиняемому другого обвинения, связанным 
с ранее предъявленным, либо для изменения обвинения на 
более тяжкое или существенно отличающегося по фактиче
ским обстоятельствам от обвинения, предусмотренного об
винительным заключением, то он возвращает уголовное де
ло для производства дополнительного расследования»1.

При этом необходимо учитывать, что суд не может пере
квалифицировать действия виновного с одного пункта на 
другой в пределах одной части рассматриваемой статьи.

Если хулиганство предусмотрено в качестве квалифици
рующего признака другого преступления, предусмотренно
го статьями Особенной части УК (например, п. «е» ч.2 ст. 
104 УК, п. «л» ч,2 ст. 97 УК), то дополнительной квалифи
кации содеянного по ст. 277 УК не требуется.

«Суды должны отграничивать хулиганство от других 
преступлений в зависимости от содержания и направленно
сти умысла виновного, мотивов, целей и конкретных об
стоятельств совершенных им действий. Нанесение оскорб
лений, побоев, причинение легких телесных повреждений и 
другие подобные действия, совершенные в семье, доме 
(квартире), в отношении родственников, знакомых, вызван
ные личными неприязненными отношениями, неправиль
ными действиями потерпевших и т.п., должны квалифици
роваться по соответствующим статьям Особенной части 
УК, предусматривающими ответственность за преступления 
против личности. Такие действия могут квалифицироваться 
как хулиганство лишь в тех случаях, когда они одновремен
но были сопряжены с очевидным для виновного нарушени-



ем общественного порядка и выражали явное неуважение к 
обществу. В этом случае дополнительной квалификации по 
статьям Уголовного кодекса, предусматривающим преступ
ления против личности не требуется....

Учитывая, что хулиганство во многих случаях соверша
ется в состоянии алкогольного опьянения или под воздейст
вием наркотических средств, психотропных или других ве
ществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятель
ность, суды, при наличии медицинского заключения, при 
постановлении приговора должны обсуждать вопросы на
значения лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией 
или токсикоманией, принудительных мер медицинского ха
рактера» 1.

§ 2. Организация и проведение азартных и других, 
основанных на риске игр (ст. 278 УК)

«Несмотря на предпринимаемые меры, продолжают 
иметь место попытки нелегальной организации азартных 
игр, чуждых национальным обычаям и менталитету населе
ния. Правоохранительными органами выявляются факты 
создания притонов для проведения подпольных игр с вовле
чением в них подростков и молодежи» .

Общественная опасность данного преступления заклю
чается в том, что незаконная деятельность, связанная с ор
ганизацией и проведением азартных игр, способствует уве
личению внебанковского оборота наличных денег, уклоне
нию от уплаты налогов и иных платежей, подрывая тем са
мым экономические основы страны. Кроме того, вовлечение 
в азартные игры, отрицательно сказывается на сознании и 
нравственном развитии граждан, в особенности молодежи, а 
также создает предпосылки для нарушения общественного 
порядка, чрезмерного употребления спиртных напитков и 
совершения общественно опасных деяний (как правило,

! Там же. -  С. 387.
1 См.; Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 марта 2007 г. № ПП-608 «О мерах по 
пресечению незаконной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр» Н Соб
рание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 13, ст. 116.



преступлений против личности и различного рода хище
ний), а также суицидов.

Основным непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 278 УК, являются отношения, обес
печивающие общественный порядок, т.е. нормальное функ
ционирование социально значимых общественных отноше
ний, а именно -  возможности людей нормально работать, 
учиться отдыхать, а также общественные отношения в сфе
ре государственного регулирования деятельности по орга
низации и проведению азартных игр, предупреждению не
гативных последствий развития игорного бизнеса. В качест
ва факультативного объекта здесь могут выступать эко
номические основы Республики Узбекистан, а также нрав
ственные устои общества.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.1 ст. 278 УК, выражается в незаконной организации 
или проведении азартных и других, основанных на риске 
игр, в том числе организации или содержании притонов для 
таких игр.

Согласно разъяснениям законодателя, изложенным в раз
деле восьмом УК, азартная и другая, основанная на рис
ке игра, -  это «игра, предусматривающая совокупность 
действий ее организаторов и участников в соответствии с 
основанным на риске соглашении, заключенным организа
тором игры (игорного заведения) с одним или более участ
никами о выигрыше, который зависит от случая (события) и 
(или) от способностей, ловкости и других качеств участника 
игры, в том числе тотализаторы, казино, а также игра с ис
пользованием игровых автоматов».

Организация подобного рода игр, представляет собой 
совокупность целенаправленных действий одного или не
скольких лиц, направленных на создание условий, необхо
димых для их проведения (подбор сотрудников будущего 
игорного заведения, разработка его организационной струк
туры, подготовка уставных документов в случае намерения 
его регистрации в установленном порядке, решение финан
совых вопросов, обеспечение заведения специальным оба»



рудованием для проведения игр, обучение персонала специ
альным навыкам и т.д.).

Проведение азартных и других, основанных на риске игр 
состоит в использовании нелегального игорного заведения 
либо притона азартных игр непосредственно по их функ
циональному назначению либо в удовлетворении потребно
стей игроков при иных условиях (например, в Интернете, 
сетях телекоммуникаций). Проведение азартных игр может 
включать в себя комплекс таких мероприятий как распро
странение билетов игр, принятие ставок, проведение розы
грышей, формирование и распределение выигрышного 
(призового) фонда, оплата выигрыша и т.п.

Для квалификации содеянного по ч.1 ст. 278 УК необхо
димо, чтобы организация и проведение азартных и других, 
основанных на риске игр, были незаконными.

В соответствии с Постановлением Президента Республи
ки Узбекистан от 28 марта 2007 г. «О мерах по пресечению 
незаконной деятельности, связанной с организацией и про
ведением азартных игр», а также в целях совершенствова
ния государственного регулирования деятельности по орга
низации и проведению азартных игр, пресечения условий, 
способствующих организации нелегальных азартных игр и 
вовлечению в них подростков и молодежи, предупреждения 
негативных последствий развития игорного бизнеса, уже
сточения ответственности организаторов и участников не
легальных азартных игр было принято Постановление Ка
бинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему упорядочению организации и проведения 
азартных игр», на основании положений которого с 1 сен
тября 2007 г. на территории Республики Узбекистан уста
новлен запрет на организацию и проведение азартных и 
других, основанных на риске игр (в том числе тотализато
ров), за исключением тиражных мгновенных и числовых 
лотерей1.

1 См.: Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2007 г. № 176 «О 
мерах по дальнейшему упорядочению организации и проведения азартных игр», п. 1 // Собрание зако
нодательства Республики Узбекистан, 2007 г., №  33-34, ст. 344.



Т.о., сам факт организации или проведения рассматри
ваемого вида игр является незаконным, за исключением ло
терей. Незаконность организации и проведения последних 
будет иметь место лишь в том случае, если они сопряжены с 
нарушением порядка лицензирования. Согласно законода
тельству должен быть соблюден разрешительный порядок, 
при котором в первую очередь требуется получение лицен
зии на организацию лотерей1. Во-вторых, необходимо, что
бы соблюдались утвержденные лицензирующим органом 
условия проведения игр".

NOTA BENE !
Притон для азартных и других основанных на риске

игр представляет собой любое помещение, приспособлен
ное для проведения любых игр на деньги или иные ценно
сти либо на имущественные и иные блага. ___ ______

Обязательным признаком притона для азартных игр яв
ляется посещение его неопределенным кругом лиц, а также 
постоянное функционирование притона.

Под организацией и содержанием притона следует по
нимать подыскание помещения, его финансирование, снаб
жение или оборудование необходимым инвентарем, под
держание бытовых условий для его длительного функцио
нирования, подбор и расстановка персонала, обеспечение 
внешнего прикрытия и охраны, привлечение посетителей 
притона, его реклама и т.д.

Преступление, предусмотренное н.1 ст. 278 УК, считает
ся оконченным с момента совершения любых действий по 
незаконной организации или проведению азартных и дру

1 См.: Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии (Приложение №
1 к Постановлению Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12 мая 2001 г. № 222-II «О Перечне ви
дов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии») // Ведомости Олий Мажлиса Рес
публики Узбекистан, 2002 г., № 6-7, ст. 105; 2003 г. № 1, ст. 8; Ведомости палат Олий Мажлиса Рес
публики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154; 2007 г., №  7, ст. 323, №  9, ст. 416.
2 См.: Положение о порядке организации и проведения лотерей (Приложение к Постановлению Каби
нета Министров Республики Узбекистан от 15 ноября 2002 г. № 3%  «О мерах по совершенствованию 
организации проведения денежно-вещевой лотереи») Н Собрание законодательства Республики Узбе
кистан, 2002 г., №  21, ст. 173; 2006 г., № 42, ст. 418; 2007 г., № 33-34, ст. 344.



гих, основанных на риске игр, либо с момента организации 
притона для таких игр или совершения действий, направ
ленных на его содержание.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает дей
ствия, направленные на незаконную организацию или про
ведение азартных и других, основанных на риске игр, а 
также на организацию и содержание притона для азартных 
игр, и желает этого.

Мотив и цель совершения преступления чаще всего ко
рыстные, но для квалификации значения не имеют.

Субъектом преступления могут быть только организато
ры игорных заведений, лица, ответственные за проведение 
азартных игр, а также организаторы или содержатели при
тона, достигшие 16-лстнего возраста. Сами игроки или иные 
посетители, персонал игорных заведений, притонов для 
азартных игр не могут быть субъектами этого преступления.

Часть 2 ст. 278 УК предусматривает повышенную ответ
ственность за незаконную организацию или проведение 
азартных и других, основанных на риске игр, в том числе 
организацию или содержание притонов для таких игр, со
вершенные:

а) повторно или опасным рецидивистом;
б) организованной группой или в се интересах.
Объективная сторона преступления, предусмотренного

ч.З ст. 178 УК, состоит в вовлечении несовершеннолетнего 
в азартные и другие, основанные на риске игры, совершен
ном после применения административного взыскания за та
кие же действия.

Потерпевшим от преступления в данном случае может 
быть только несовершеннолетний, т.е. лицо, не достигшее 
18 лет на момент действий виновного по вовлечению его в 
азартные и другие, основанные на риске игры.

Под вовлечением в смысле ч.З ст. 278 УК следует по
нимать целенаправленные активные действия виновного по 
склонению несовершеннолетнего к участию в азартных и 
других, основанных на риске играх, непосредственно в ка



честве игрока. Как правило, вовлечение в данной ситуации 
осуществляется путем убеждения, имеющего своей целыо 
вызвать у подростка желание играть, а в дальнейшем и пси
хологическую зависимость от игры.

Более подробно о понятии и способах вовлечения см. 
анализ ст. 274 УК.

Вовлечение признается оконченным преступлением с 
момента начала действий, направленных на возбуждение у 
несовершеннолетнего лица желания играть, или на то, что
бы заставить его сделать это против своей воли. Для квали
фикации содеянного по ч.З ст. 278 УК не имеет значения 
тот факт, что потерпевший ранее принимал участие в 
азартных и других, основанных на риске играх.

Необходимо также учитывать, что рассматриваемая нор
ма обладает административной преюдицией, т.е. лицо мо
жет быть привлечено к ответственности по ч.З ст. 278 УК 
при условии, если в течение года оно уже подвергалось ад
министративному взысканию за аналогичные деяния по ст. 
191 КоАО (Азартные и другие, основанные на риске игры).

С субъективной стороны вовлечение несовершеннолет
него в азартные и другие, основанные на иске игры, совер
шается с прямым умыслом. Виновный сознает, что скло
няет потерпевшего к игре и желает этого. Мотив и цель со
вершения преступления для квалификации значения не 
имеют.

Субъект преступления -  лицо, достигшее 16 лет, скло
няющее несовершеннолетнего к игре в азартные и другие, 
основанные на риске игры.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч.4 ст. 278 УК, выражается в предоставлении услуг в сетях 
телекоммуникаций, в том числе провайдерами всемирной 
информационной сети Интернет, тиражировании, размно
жении, распространении соответствующего программного 
обеспечения для организации или проведения азартных и 
других, основанных на риске игр, совершенных после при
менения административного взыскания за такие же дейст
вия.



Сети телекоммуникаций представляют собой техноло
гическую систему, предназначенную для передачи по лини
ям связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники.

Предоставление услуг в сетях телекоммуникаций в 
смысле ч.4 ст. 278 УК может состоять в проведении ин
формационной деятельности по доведению до пользователя 
информации об азартных и других, основанных на риске 
играх (информационные услуги), а также деятельности по 
приему, обработке, передаче и доставке почтовых отправ
лений или сообщений электросвязи (услуги связи).

Сеть Интернет является глобальной информационной 
сетью, части которой логически взаимосвязаны друг с дру
гом посредством единого адресного пространства. Интернет 
состоит из множества взаимосвязанных компьютерных се
тей и обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, элек
тронной почте, доскам объявлений, базам данных и дискус
сионным группам.

Провайдер -  это лицо (фирма), предоставляющее услуги 
в области информационных технологий (например, под
ключение к телекоммуникационным сетям).

Провайдерами всемирной информационной сети Ин
тернет признаются юридические лица, предоставляющие 
услуги по доступу в сеть Интернет, в частности, на коммер
ческой основе пользователям через сети операторов теле
коммуникаций, и услуги по созданию и поддержанию сер
веров.

Предоставление услуг провайдерами всемирной сети 
Интернет также заключается в комплексе функциональных 
возможностей, предоставляемых абонентам сети с помощью 
прикладных протоколов: электронной почты, приема и пе
редачи файлов, хранения и поиска документов в сети и т.д. 
В частности, в Интернете может непосредственно прово
диться сама игра, либо предоставляться соответствующая 
информация интересующимся азартными играми пользова
телям.



Программное обеспечение образует совокупность про
грамм системы обработки информации и программных до
кументов, необходимых для эксплуатации этих программ1.

Более подробно о программном обеспечении см. анализ 
ст. 2783 УК.

Под тиражированием программного обеспечения для 
организации или проведения азартных и других, осно
ванных на риске игр, следует понимать технологию рас
пространения изменений, первоначально выполненных на 
одной копии блока данных, на другие копии. При этом раз
личают синхронное тиражирование, предусматривающее 
практически одновременное изменение данных во всех час
тях базы, и асинхронное тиражирование, предусматриваю
щее изменение данных по очереди.

Тиражирование признается оконченным преступным 
деянием с момента преобразования хотя бы одной копии 
программного обеспечения для организации или проведе
ния азартных и других, основанных на риске игр.

Размножение данного программного обеспечения подра
зумевает увеличение количества его экземпляров.

Размножение признается оконченным с момента созда
ния хотя бы одной новой копии соответствующего про
граммного обеспечения.

Распространение в смысле ч.4 ст. 278 УК означает со
вершение действий, направленных на предоставление дос
тупа к воспроизведенному в любой материальной форме 
программному обеспечению неопределенному кругу лиц. 
При этом способы распространения могут быть самыми 
разными: сетевой способ, продажа, дарение, прокат, сдача 
внаем, предоставление взаймы и др., и для квалификации 
содеянного имеют факультативное значение.

Распространение программного обеспечения для органи
зации или проведения азартных и других, основанных на 
риске игр, признается оконченным преступлением с мо
мента получения данной информации хотя бы одним лицом.

1 См.: Государственный стандарт Узбекистана, Информационные технологии. Термины и определе
ния. O’z DSt 1047: 2003. -  Узбекское агентство стандартизации, мефологии и сертификации. -  С. 22.



Конструкция ч.4 ст. 278 УК также обладает администра
тивной преюдицией.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.4 ст. 278 УК, совершается с прямым умыслом. Мо
тив и цель для квалификации преступления значения не 
имеют.

Субъектом данного преступления могут быть лица, дос
тигшие 16-летнего возраста.

Итоговые вопросы к теме:
«Преступления против общественного порядка»

1. Что представляет собой хулиганство? В чем отличие уго- 
ловно-наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства?

2. Что понимается под общественным порядком?
3. Каковы обстоятельства отягчающие ответственность за 

хулиганство?
4. Что следует относить к холодному и огнестрельному ору

жию?
5. Что представляет собой азартная игра, а также другая, ос

нованная на риске игра? В чем состоит их незаконная организа
ция или проведение?

6. Дайте понятие притона азартных игр. Что понимается под 
организацией притона для азартных игр? Что понимается под 
содержанием такого притона?

7. Что понимается под вовлечением лица в азартные и другие 
основанные на риске игры? Каковы могут быть способы такого 
вовлечения?

8. В чем состоит предоставление услуг в сетях телекоммуни
кации, а также тиражирование, размножение и распространение 
соответствующего программного обеспечения в смысле части 4 
ст. 278 УК (Организация и проведение азартных и других, ос
нованных на риске игр)?
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ГЛАВА V. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Схема 6

Развитие научно-технического прогресса и широкая ком
пьютеризация хозяйственной и управленческой деятельно
сти сопровождались возникновением различного рода зло
употреблений в сфере существования и функционирования 
компьютерной информации, а также эксплуатации ЭВМ, 
что приводило к нарушениям законных прав и интересов 
физических и юридических лиц, общества и государства в 
сфере автоматизированной обработки данных. Это потребо
вало уголовно-правовой регламентации процессов, проис
ходящих в области информационных технологий. Результа
том чего явилось включение в УК принципиально новой 
главы, устанавливающей ответственность за совершение так 
называемых компьютерных преступлений1.

1 См.: Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2007 г. N° ЭРУ-337 «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением ответствен
ности за совершение незаконных действий в области информатизации и передачи данных», п.2 ст. I // 
Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., №  12, ст. 607.



§ 1. Нарушение правил информатизации 
(ст. 2781 УК)

NOTA BENE !
Информатизация представляет собой организационный 

социально-экономический и научно-технический процесс 
создания условий для удовлетворения потребностей юриди
ческих и физических лиц в информации с использованием 
информационных ресурсов, информационных технологий и 
информационных систем1.

Основным непосредственным объектом нарушения 
правил информатизации являются общественные отноше
ния по обеспечению безопасности компьютерной информа
ции (неприкосновенность компьютерной информации), а 
также порядка использования автоматизированных систем 
обработки данных. В качестве дополнительного непосред
ственного объекта здесь выступают общественные отно
шения, связанные с охраной личных или имущественных 
интересов граждан либо государственных или обществен
ных интересов.

NOT A  B E N E !
Компьютерная информация -  эго информация о тех 

или иных фактах, лицах, событиях, процессах, содержащая
ся на машинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их се- 
ти и доступная обработке с помощью ЭВМ.

В Законе «Об информатизации» используется иное ана
логичное изложенному термину понятие -  информацион
ный ресурс, означающий информацию, банк данных, базу 
данных в электронной форме в составе информационной 
системы2.

1 См.: Закон Республики Узбекистан от И  декабря 2003 г. № 560-II «Об информатизации», чЛ ст.З Н 
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 6, ст. 67.
2 Там же, ч.З ст.З.



Под безопасностью информации (данных) понимается:
«1. Интегральное свойство информации (данных) проти

востоять случайным или преднамеренным воздействиям 
(угрозам), наносящим ущерб собственнику информации. 
Характеристиками безопасности информации (данных) яв
ляются конфиденциальность, целостность и доступность.

2. Защищенность информации (данных) от несанкциони
рованных случайных или умышленных действий, приводя
щих к утечке, подделке, копированию, модификации, рас
крытию, разрушению, блокированию информации (дан
ных)»1.

Сосредотачивается компьютерная информация в отдель
ном файле, программе или базе данных, имеющих свои 
идентификационные атрибуты, и может храниться в ЭВМ, 
на обособленных от нее машинных носителях, в памяти 
устройств компьютерных систем или сетей.

Машинными носителями информации являются пред
меты и устройства, обладающие физическими свойствами (в 
том числе физические поля), позволяющими запечатлевать, 
сохранять и считывать информацию средствами электрон
но-вычислительной техники (это магнитные диски, являю
щиеся либо составной частью ЭВМ, либо принадлежностью 
ее периферийного устройства, магнитная лента, накопи
тельный гибкий магнитный диск (дискета), компакт-диск и
др.).

ЭВМ (электронно-вычислительная машина) -  это
«комплекс электронных устройств, позволяющих произво
дить предписанные программой и/или пользователем опе
рации (последовательность действий по обработке инфор
мации и управлению устройствами) над символьной и об
разной информацией, в том числе осуществлять ее ввод- 
вывод, уничтожение, копирование, модификацию, передачу 
информации в сети ЭВМ и другие информационные про
цессы»",

1 См.: Отраслевой стандарт. «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Терми
ны и определения». TSt 45.010: 2002. -  Т.: Узбекское агентство связи и информатизации. -  С.2.
2 Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. -  М.: ИНФРА*М-НОРМА, 1997. -  С. 
32.



К ЭВМ следует относить и так называемые интегриро
ванные системы (компьютеры в нетрадиционном понима
нии -  сотовые телефонные аппараты, пейджеры, электрон
ные контрольно-кассовые машины, электронные банкоматы 
и терминалы работы с пластиковыми расчетными картами).

Так, в частности, сотовую телефонную сеть можно рас
сматривать как компьютерную, в качестве компонентов ко
торой выступают сотовые телефонные аппараты, базовые 
станции, коммутатор и контролер. При этом сам сотовый 
аппарат, являясь микропроцессорным устройством, высту
пает в качестве удаленного рабочего места беспроводной 
сети, а центральный контролер -  файловым и коммуника
ционным сервером. Вся система работы такой сети основа
на на компьютерной технике и обмене информацией между 
центральным компьютером (контролером, коммутатором) и 
периферийными установками (сотовыми телефонными ап
паратами).

Аналогичным образом можно рассматривать и пейджин
говую сеть, с той лишь разницей, что пейджер является уда
ленным терминалом1. В силу этого на информацию, нахо
дящуюся в сотовых и пейджинговых сетях распространяет
ся действие статей главы XX1 УК «Преступления в сфере 
информационных технологий».

Система ЭВМ (вычислительная система, информаци
онно-вычислительная система, компьютерная система) 
представляет собой «совокупность взаимосвязанных и взаи
модействующих процессоров или ЭВМ, периферийного 
оборудования и программного обеспечения, образуемых по 
предметному или функциональному признаку, предназна
ченных для автоматизации процессов приема, хранения, об
работки и выдачи информации и ориентированных на дос
тижение сверхвысокой производительности, либо на повы
шение надежности, мощности, быстродействия средств вы
числительной техники с целью решения конкретных при

1 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учеб. пособие / 
Под ред. Ю.В. Гаврилина. -  М.: ЮИ МВД РФ, 2003. -  С. 31-32.



кладных (узкоспециализированных) задач или спектра задач 
на общих для данной системы информационных ресурсах»’.

Сеть ЭВМ (вычислительная сеть, информационно
вычислительная сеть, компьютерная сеть) означает:

«1. Совокупность сети передачи данных, взаимосвязан
ных ею ЭВМ и необходимых для реализации этой связи 
программного обеспечения и (или) технических средств, ко
торая предназначена для организации распределенной об
работки информации.

2. Взаимосвязанная совокупность территориально рас
средоточенных систем обработки данных, средств и (или) 
систем телекоммуникаций и передачи данных, обеспечи
вающая пользователям дистанционный доступ к ее ресур
сам и коллективное использование этих ресурсов»2.

Предметом нарушения правил информатизации является 
информационная система, база данных, банк данных, сис
тема обработки и передачи информации, а при санкциони
рованном доступе в информационные системы без принятия 
установленных мер защиты -  сосредоточенная в отдельном 
файле, программе, базе данных охраняемая законом компь
ютерная информация как объект интеллектуальной собст
венности.

Информационная система представляет собой органи
зационно упорядоченную совокупность информационных 
ресурсов, информационных технологий и средств связи, по
зволяющая осуществлять сбор, хранение, поиск, обработку 
и пользование информацией3.

Базой данных является «совокупность данных (напри
мер: статей, расчетов), выраженных в объективной форме и 
систематизированных таким образом, чтобы эти данные 
могли быть найдены и обработаны с помощью электронно

1 Мазуров В.А. Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия: Учебно
практическое пособие. -  М.: «Палеотип», «Логос», 2002. -  С. 59-60.
2 См.: Государственный стандарт Узбекистана. «Информационные технологии. Термины и определе
ния». O’zD St 1047: 2003.- С .  19.
3 См.: Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 г. № 560-И «Об информатизации», ч,6 ст.З.



вычислительных машин (ЭВМ)»1, Например, базы справоч
ных данных для населения, базы данных законодательных и 
нормативных актов, базы архивных, музейных, учебных и 
пр. данных.

Б анк  данных представляет собой автоматизированную 
информационную систему централизованного хранения и 
коллективного использования данных. В состав банка дан
ных входят одна или несколько баз данных, справочник баз 
данных, система управления базами данных, а также биб
лиотеки запросов и прикладных программ". В качестве при
мера можно привести банки данных министерств, ведомств, 
научно-исследовательских учреждений, библиотек и т.п.

Система обработки и передачи информации -  это сис
тема, состоящая из одного и более компьютеров, перифе
рийного оборудования и программных средств, обеспечи
вающих обработку и передачи компьютерной информации.

С объективной стороны нарушение правил информати
зации состоит в создании, внедрении и эксплуатации ин
формационных систем, баз и банков данных, систем обра
ботки и передачи информации, санкционированном доступе 
в информационные системы без принятия установленных 
мер защиты, причинившем крупный ущерб либо сущест
венный вред правам или охраняемым законом интересам 
граждан либо государственным или общественным интере
сам.

Создание информационных систем, баз и банков данных, 
систем обработки и передачи информации означает написа
ние программного обеспечения, подбор и установку аппа
ратных средств для функционирования информационной 
системы, баз и банков данных, систем обработки и передачи 
информации в предусмотренных создателем целях.

Под внедрением в смысле рассматриваемой статьи сле
дует понимать достижение практического использования

1 См.: Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 г. № 1060-XII «О правовой охране программ для 
шсктронных вычислительных машин и баз данных», ч. 1 ст. 1 И Ведомости Верховного Совета Респуб

лики Узбекистан, 1994 г., № 5, ст.136; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., Ка 
10, ст.71, №  19, ст. 144.
1 См.: Государственный стандарт Узбекистана. «Информационные технологии. Термины и определе
ния». O’z DSt 1047: 2003. -  С. 2.



информационных систем, баз и банков данных, систем об
работки и передачи информации по их функциональному 
назначению.

Под эксплуатацией информационных систем, баз и бан
ков данных, систем обработки и передачи информации сле
дует понимать процесс их использования.

Под доступом в информационные системы понимается 
взаимодействие лица с устройствами ЭВМ. Чаще всего та
кое взаимодействие осуществляется с целью дальнейшего 
проникновения к компьютерной информации, в результате 
чего лицо получает возможность распоряжаться ею по сво
ему усмотрению (использовать, изменить, блокировать, ко
пировать, уничтожить и т.п.). Между тем доступ в инфор
мационные системы (доступ к ЭВМ) следует отличать от 
доступа к компьютерной информации. Лицо, имеющее дос
туп к информационной системе, может не иметь доступа к 
конкретной хранящейся в ней компьютерной информации.

Подробнее о доступе к компьютерной информации см. 
анализ ст. 2782 УК.

Нельзя признавать доступом в информационные систе
мы, а равно доступом к компьютерной информации завла
дение ЭВМ или машинным носителем информации как ве
щью, а также манипулирование компьютерной информаци
ей путем внешнего воздействия на машинные носители раз
личного рода излучениями, механическим воздействием, 
электромагнитными волнами и иными подобными метода
ми.

NOTA BENE !______________________________________________

Санкционированный доступ в информационные сис
темы -  это разрешенное (одобренное) собственником или 
законным владельцем информационной системы взаимо- 
действие лица с устройствами ЭВМ.____________________

В свою очередь несанкционированное взаимодействие 
означает, что у пользователя нет права на такие действия, 
что свидетельствует о неправомерности доступа.



Так, в частности, разрешение (право) на доступ в инфор
мационные системы имеют:

-  пользователи информации, непосредственно работаю
щие в режиме пользования или обработки баз данных, чье 
взаимодействие с устройствами компьютерной системы или 
сети упорядочено уполномоченным лицом (санкциониро
ванный доступ в информационные системы предполагает 
обязательную регистрацию пользователя в рамках того ин
формационного пространства, где он предполагает рабо
тать);

-  лица по роду своей деятельности, постоянно осуществ
ляющие техническое обслуживание компьютерного обору
дования (наладчики оборудования, операторы ввода дан
ных, сетевые администраторы, программисты, инженеры- 
системщики, специалисты периферийного оборудования и 
средств связи и т.п.).

Доступ в информационные системы со стороны указан
ных лиц может считаться несанкционированным (незакон
ным, неправомерным) только, когда они выходят за преде
лы своих правомочий или обязанностей и получают воз
можность взаимодействия с устройствами ЭВМ, доступ к 
которым им не разрешен.

Не считаются имеющими доступ к ЭВМ, системе ЭВМ и 
их сети охранники, уборщицы, электрики, курьеры и иные 
лица, непосредственно не соприкасающиеся с ЭВМ, но 
имеющие доступ в помещение, где она расположена.

Санкционированный доступ в информационные системы 
и использование компьютерной информации сопровождает
ся строгим соблюдением мер ее защиты.

На основании ст. 20 Закона Республики Узбекистан «Об 
информатизации»: «Защите подлежат информационные ре
сурсы и информационные системы, неправомерное обраще
ние с которыми может нанести ущерб их собственникам, 
владельцам или иным юридическим и физическим лицам.

Государственные органы, юридические и физические ли
ца обязаны обеспечить защиту информационных ресурсов и



информационных систем, содержащих информацию о госу
дарственных секретах и конфиденциальную информацию.

Порядок организации защиты информационных ресурсов 
и информационных систем устанавливается их собственни
ками, владельцами самостоятельно.

Порядок организации защиты информационных ресурсов 
и информационных систем, содержащих информацию о го
сударственных секретах и конфиденциальную информацию, 
определяется Кабинетом Министров Республики Узбеки
стан» 1.

Защита информации (данных) складывается из ком
плекса правовых, организационных и технических (про
граммно-аппаратных) мероприятий, направленных на пре
дотвращение или затруднение нанесения ущерба интересам 
собственника информации (данных)".

Наиболее общими признаками защиты любого вида ох
раняемой информации являются:

-  защиту информации организует и проводит собствен
ник информации или уполномоченные им на то лица;

-  защитой информации собственник (владелец) охраняет 
свои права на владение и распоряжение информацией, 
стремится оградить ее от незаконного завладения и исполь
зования в ущерб его интересам;

-  защита информации осуществляется путем проведения 
комплекса мер по ограничению доступа к защищаемой ин
формации и созданию условий, ограничивающих ее распро
странение и исключающих или существенно затрудняющих 
незаконный (несанкционированный) доступ к засекречен
ной информации и ее носителям.

Комплекс средств обеспечения информационной безо
пасности (средства защиты информации) включает в себя: 
аппаратные, программные, технические (аппаратно-прог
раммные), законодательные, организационные, физические 
средства защиты информации; средства защиты информа

1 См.: Закон Республики Узбекистан от 11 декабря 2003 г. № 560-11 «Об информатизации», ст. 20.
2 См.: Отраслевой стандарт. «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Терми
ны и определения». TSt 45.010: 2002. -  С. 3.



ции от несанкционированного доступа и др. Методы защи
ты информации также могут быть самыми разными: крип
тографический метод, экранирование, маскировка, регла
ментация, препятствие, принуждение, многоуровневая за
щита, защита от несанкционированного доступа, шифрова
ние, имитозащита, управление доступом и др.

Система защиты информации (данных) представляет 
собой «комплекс аппаратных, программных и криптографи
ческих средств, а также мероприятий, обеспечивающих за
щиту информации (данных) от случайного или преднаме
ренного разрушения, искажения или использования»1.

Непринятие установленных мер защиты при санкцио
нированном доступе в информационные системы, а также 
при создании, внедрении и эксплуатации информационных 
систем, баз и банков данных, систем обработки и передачи 
информации состоит в несоблюдении или прямом игнори
ровании пользователем определенных правил, обеспечи
вающих защиту (безопасность) компьютерной информации, 
ЭВМ, системы или сети ЭВМ. В частности, это может вы
ражаться в использовании сотрудником несертифицирован- 
ных программных средств; невыполнении обязанностей по 
проверке используемых машинных носителей информации 
на наличие вредоносных программ; блокировке системы 
защиты от несанкционированного доступа; вводе данных, 
обработку которых технически невозможно осуществить 
конкретным средством вычислительной техники; наруше
нии правил диалога с программными средствами, сроков 
технического обслуживания; не установлении паролей и т.д.

При этом в каждом отдельном случае необходимо уста
навливать, какие именно необходимые меры защиты не бы
ли предприняты, какие конкретно правила безопасности 
были нарушены лицом, имеющим доступ в информацион
ные системы, а также наличие причинной связи между эти
ми нарушениями и наступлением описанных в диспозиции 
части первой рассматриваемой статьи последствий, т.е.



крупного ущерба или существенного вреда правам или ох
раняемым законом интересам граждан либо государствен
ным или общественным интересам. С момента наступления 
данных преступных последствий нарушение правил инфор
матизации признается оконченным преступлением.

Под крупным ущербом согласно положениям раздела 
восьмого Особенной части УК следует понимать «ущерб от 
ста до трехсот минимальных размеров заработной платы». 
Такой ущерб, в частности, может наступить в результате 
возникновения необходимости дорогостоящего ремонта 
средств ЭВМ.

При определении размера ущерба, причиненного нару
шением правил информатизации, должны учитываться не 
только стоимость информационного ресурса, но и прямые 
затраты на ликвидацию последствий преступных действий 
лица, а также упущенная выгода. В любом случае вид и 
размер ущерба в подобных ситуациях необходимо устанав
ливать посредством комплексной экспертизы, проводимой с 
применением специальных познаний в области информати
зации, экономики и т.п.

Если нарушение правил информатизации приводит к 
серьезным повреждениям компьютерной техники и тем са
мым причиняет крупный ущерб ее собственнику или вла
дельцу, действия виновного квалифицируются только по ст. 
278* УК, и дополнительного инкриминирования ст. 173 УК 
(Умышленное уничтожение или повреждение имущества) 
не требуется.

Наличие существенного вреда в результате нарушения 
правил информатизации в каждом отдельном случае уста
навливается органами следствия и судом. Данное понятие 
носит оценочный характер, зависит от важности самой ком
пьютерной информации и определение объема причиненно
го собственнику (владельцу) информационной системы 
вреда в результате нарушения правил информатизации 
должно осуществляться с учетом совокупности всех полу
ченных данных. Существенным вредом в данной ситуации 
можно признать утрату важной информации, остановку или



перебои в работе предприятия, организации, производст
венной деятельности, нарушение технологических процес
сов, причинение морального вреда личности путем разгла
шения сведений конфиденциального характера, составляю
щих личную, врачебную, адвокатскую тайну, и т.п.

Действия лица, хотя и связанные с нарушением правил 
информатизации, но не повлекшие указанных в законе по
следствий, при определенных обстоятельствах могут обра
зовывать неоконченное преступление и квалифицироваться 
со ссылкой на ст. 25 УК.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ч.1 ст. 2781 УК, характеризуется:

-  умыслом, когда лицо сознает, что нарушает правила 
информатизации, предвидит возможность или неизбежность 
причинения в результате этого значительного ущерба за
конному пользователю, желает (прямой умысел) или соз
нательно допускает наступление этих последствий (косвен
ный умысел);

-  неосторожностью, когда лицо сознает, что нарушает 
правила информатизации, предвидит возможность наступ
ления указанных в законе последствий, но безосновательно 
рассчитывает на то, что они не наступят (преступная само
надеянность) или не осознает общественно опасного ха
рактера своего деяния, не предвидит наступление неблаго
приятных последствий, хотя могло и должно было их пред
видеть (преступная небрежность);

-  сложной формой вины, когда в отношении самого 
преступного деяния, т.е. нарушения правил информатиза
ции, имеет место умысел, а в отношении предусмотренных 
законом неблагоприятных последствий -  неосторожность.

Мотив и цель для рассматриваемого преступления име
ют факультативное значение.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 1781 
УК, может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16- 
летнего возраста. Закон не требует, чтобы это лицо было 
специалистом в области компьютерных технологий или за



нималось определенной деятельностью, главное чтобы оно 
имело доступ в информационные системы.

Действия виновного квалифицируются по ч.2 ст. 27*' УК 
если нарушение правил информатизации повлекло причи
нение особо крупного ущерба.

На основании положений раздела восьмого Особенной 
части УК особо крупным ущербом признается «ущерб, 
равный тремстам и более минимальным размерам заработ
ной платы».

§ 2. Незаконный (несанкционированный) доступ к 
компьютерной информации (ст. 2782 УК)

Непосредственным объектом незаконного (несанкцио
нированного) доступа к компьютерной информации явля
ются общественные отношения по обеспечению безопасно
сти компьютерной информации и нормальной работы ЭВМ, 
их систем или сети. В качестве факультативного объекта 
здесь могут выступать личные или имущественные интере
сы граждан либо государственные или общественные инте
ресы.

Предметом преступления, как прямо указано в диспози
ции чЛ ст. 2782 УК, является компьютерная информация, 
т.е. информация в информационно-вычислительных систе
мах, сетях и их составных частях.

Более подробно о понятиях «компьютерная информа
ция», «информационно-вычислительная система», «инфор
мационно-вычислительная сеть» см. анализ ст. 278! УК.

Информация в составных частях информационно-вы
числительной системы или информационно-вычисли
тельной сети -  это информация, находящаяся во внутрен
них и внешних накопителях, памяти компьютера, памяти 
периферийных устройств и информация, проходящая по ка
налам связи.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 2782 УК, характеризуется незаконным (несанкциони



рованным) доступом к компьютерной информации, если эти 
действия повлекли уничтожение, блокирование, модифика
цию, копирование, либо перехват информации, нарушение 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

NOTA В Е Ж  !_________________________________________ ____

Доступом к компьютерной информации признается 
любая форма проникновения к ней, ознакомление лица с 
данными, содержащимися в сети, системе или на машинных 
носителях.

Правомерный (санкционированный) доступ к компью
терной информации представляет собой разрешенное 
(одобренное) собственником или законным владельцем ин
формационных ресурсов ознакомление пользователя с ин
формацией, содержащейся на машинном носителе, в ЭВМ, 
системе или сети ЭВМ.

Одним из необходимых оснований для привлечения ви
новного лица к ответственности по рассматриваемой уго
ловно-правовой норме является установление незаконности 
его действий.

NOTA BENE !______________________________________________

Незаконным (несанкционированным) доступом к 
компьютерной информации следует признавать ознаком
ление лица с данными, содержащимися на машинных носи
телях или в ЭВМ без права на такие действия, т.е. разреше
ния на то собственника (владельца) информации, либо при 
наличии такого разрешения, но в нарушение установленных 
в системе правил разграничения доступа.________ _________

Иными словами, доступ к информации рассматривается 
как незаконный, если лицо:

-  не имеет права доступа к определенной информации;
-  имеет такое право, однако осуществляет его в наруше

ние установленного порядка.



Собственник (владелец) компьютерной информации обя
зан установить порядок получения пользователем информа
ции (указание места, времени, ответственных должностных 
лиц, необходимых процедур и др.) и обеспечить условия 
доступа пользователей к информации.

Правила разграничения доступа (ПРД) представляют 
собой «совокупность правил, регламентирующих права дос
тупа субъектов доступа к объектам доступа»1.

«Любой механизм контроля доступа к какой-либо ин
формации, независимо от того идет ли речь о контроле за 
действием процессов или физических лиц, предполагает 
решение ряда задач:

-  кто имеет право доступа к рассматриваемой система, 
информации или ресурсам;

-  к каким конкретным элементам ресурса данное лицо 
может обратиться;

-  что данное лицо может сделать с доступным ему объек
том;

-  каким образом лицу разрешается выполнять необходи
мые операции;

-  при каких обстоятельствах может быть предоставлен 
доступ»2.

Согласно ст. 11 Закона Республики Узбекистан «Об ин
форматизации»: «Информационные ресурсы по категории 
доступа подразделяются на общедоступные информацион
ные ресурсы и информационные ресурсы с ограниченным 
доступом.

Общедоступными информационными ресурсами яв
ляются информационные ресурсы, предназначенные для 
неограниченного круга пользователей.

К информационным ресурсам ограниченного доступа
относятся информационные ресурсы, содержащие инфор
мацию о государственных секретах и конфиденциальную 
информацию или информацию, доступ к которой ограничен 
собственниками информационных ресурсов».

1 Там же. -  С. 23.
2 Мазуров В.А. Указ соч. -  С. 64.



Порядок получения информации из информационных ре
сурсов определяет собственник или владелец информаци
онных ресурсов с соблюдением требований, установленных 
законодательством (ч.5 ст. 12 Закона). При этом для инфор
мационных ресурсов ограниченного доступа устанавливает
ся специальный режим сбора, хранения, обработки, распро
странения и использования информации.

Информация, полученная на законных основаниях из ин
формационных ресурсов юридическими и физическими ли
цами, может быть использована ими для создания произ
водной информации с обязательной ссылкой на источник 
информации (ч.4 ст. 12 Закона).

Незаконный (несанкционированный) доступ к компью
терной информации всегда проявляется в активной форме 
поведения виновного. Совершить данное преступление пу
тем бездействия невозможно. При этом способы несанкцио
нированного доступа могут быть различными (использова
ние чужого пароля, изменение физических адресов техниче
ских средств, маскировка под законного пользователя, на
хождение слабых мест и «взлом» защиты системы, внедре
ние в чужую информационную систему посредством «уга
дывания кода», модификация программного и информаци
онного обеспечения, и т.д.), но на квалификацию они влия
ния не оказывают.

Средством совершения данного преступления выступает 
компьютерная техника, т.е. различные виды ЭВМ, аппарат
ные средства, периферийные устройства, а также линии свя
зи, с помощью которых вычислительная техника объединя
ется в информационные сети1.

Надо сказать, что в результате незаконного (несанкцио
нированного) доступа к компьютерной информации лицо в 
первую очередь получает возможность ознакомления с этой 
информацией, которое осуществляется, как правило, путем 
ее фактического вызова или просмотра. При этом сам факт 
незаконного вызова или просмотра компьютерной инфор

1 См.: Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник для высших учебных заведений /  
Под общ. ред. д.ю.н., проф. И.Г. Кадникова. -  М.: «Книжный мир», 2007. -  С. 662.



мации, хранящейся на машинном носителе, состава рас
сматриваемого преступления не образует, однако может вы
ступать в качестве приготовления или покушения на совер
шение иного умышленного преступления, например, шпио
нажа (ст. 160 УК), вымогательства (ст. 165 УК) и т.п. В та
ких случаях дополнительной квалификации по ст. 2782 УК 
не требуется.

Вторым обязательным признаком преступления, преду
смотренного ст. 2782 УК, являются общественно опасные 
последствия в виде уничтожения, блокирования, модифика
ции, копирования либо перехвата информации, а также на
рушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, с момен
та наступления одного из которых рассматриваемое престу
пление признается оконченным. При этом между наступ
лением последствий, перечисленных в диспозиции 4.1 ст. 
2782 УК, и совершением незаконного (несанкционирован
ного) доступа к компьютерной информации, в обязательном 
порядке должна быть установлена прямая причинная связь.

Под уничтожением информации понимается полное ли
бо частичное удаление (стирание) информации с машинных 
носителей, при котором она перестает существовать в силу 
утраты основных качественных признаков, не может быть 
восстановлена и использована по назначению. При этом для 
квалификации содеянного по рассматриваемой норме не 
имеет значения, имелась ли у потерпевшего копия уничто
женной виновным информации или нет. Таким же образом 
следует расценивать несанкционированное перемещение 
информации на иную ЭВМ или машинный носитель, если в 
результате этих действий информационный ресурс вышел 
из владения собственника или иного законного пользовате
ля.

Блокирование информации представляет собой времен
ную или постоянную невозможность ее использования по 
прямому назначению (невозможность осуществления ка
ких-либо операций над компьютерной информацией) со 
стороны собственника (владельца) или законного пользова
теля при сохранности самой информации. Существует так



же такое понятие как блокирование передачи информа
ции (данных), являющееся одним из нарушений в области 
безопасности информации и выражающееся в прекращении 
передачи или задержке информации на время, за которое 
она потеряет ценность для пользователя1.

М одификация информации заключается в несанкциони
рованном изменении первоначального содержания или объ
ема информации (кроме изменений, связанных с адаптацией 
базы данных) на ее носителях при обработке техническими 
средствами. Например, удаление или добавление записей, 
содержащихся в файлах базы данных, перевод компьютер
ной информации с одного языка на другой, реорганизация 
базы данных и т.п.

Более подробно о модификации информации см. анализ 
ст. 2784 УК.

Копирование в смысле рассматриваемой статьи означает 
перенос соответствующей информации или части информа
ции с одного физического носителя на другой с сохранени
ем неповрежденности оригинала и возможности дальнейше
го его использования по прямому назначению.

Перехват информации -  умышленное неправомерное за
владение информацией, «не предназначенной для публич
ного распространения, совершенный техническими средст
вами непосредственно из компьютерной системы или из вне 
ее, за счет снятия электромагнитных излучений, несущих 
такую информацию»*1.

Современные технические средства позволяют получать 
информацию без непосредственного подключения к компь
ютерной системе: ее перехват осуществляется за счет излу
чения центрального процессора, дисплея, коммуникацион
ных каналов, принтера и т.д. Все это можно осуществлять 
на достаточном удалении от объекта перехвата. Методы пе
рехвата могут быть различными: непосредственный (актив
ный) перехват; форсированный перехват; перехват симво

1 См.; Отраслевой стандарт. «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Терми
ны и определения». TSt 45.010: 2002. -  С. 12.
2 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учеб. пособие /
Под ред. Ю.В. Гаврилина. -  С. 8.



лов; перехват сообщений; электромагнитный (пассивный) 
перехват; аудиоперехват (снятие информации по виброаку- 
стическим каналам); видеоперехват («откачивание данных») 
и др. Перехват информации осуществляется либо прямо че
рез внешние коммуникационные каналы системы, либо пу
тем непосредственного подключения к линиям периферий
ных устройств. При этом объектами непосредственного 
«подслушивания» являются кабельные и проводные систе
мы, наземные микроволновые системы, системы спутнико
вой связи, а также специальные системы правительственной 
связи.

Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети
состоит в возникновении нестандартной ситуации с ЭВМ 
или ее устройствами, создающей временные или устойчи
вые помехи их нормальному функционированию (замедле
ние работы или вывод из строя), при условии сохранения 
физической целостности ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 
Например, сбои в работе информационного оборудования, 
разрыв сети, отказ в выдаче информации, выдача искажен
ной информации и т.п. Если же наряду с названными сбоя
ми происходит нарушение целостности компьютерного 
оборудования как физической вещи, содеянное квалифици
руется по совокупности со ст. 173 УК (Умышленное унич
тожение или повреждение имущества).

Надо сказать, что альтернативный характер указанных в 
диспозиции 4.1 ст. 278“ УК последствий обусловлен тем, 
что совершение лицом одних и тех же действий по незакон
ному доступу к компьютерной информации зачастую при
водит к различным преступным результатам. Как правило, 
это зависит от защиты компьютерной информации, степени 
надежности вычислительной системы, связи вычислитель
ной системы с другими системами и т.п. Не исключается и 
цепная реакция, когда один преступный результат провоци
рует наступление другого.

Следует учитывать, что в случае, когда незаконный (не
санкционированный) доступ к компьютерной информации 
выступает в качестве способа совершения другого умыш-



псиного преступления, а ЭВМ используется как орудие для 
реализации преступного умысла, содеянное следует квали
фицировать по соответствующей статье УК. Так, если рас
смотренные последствия явились результатом иного после
довавшего за незаконным доступом умышленного воздей
ствия на компьютерную информацию, то при наличии ука
занных в законе признаков следует инкриминировать ст. 
2784 (Модификация компьютерной информации) или ст. 
278' УК (Компьютерный саботаж).

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 278" УК, совершается с умыслом, прямым или 
косвенным. Виновный сознает факт доступа к компьютер
ной информации без разрешения собственника (владельца) 
этой информации либо с нарушением установленного по
рядка доступа, предвидит и желает либо сознательно допус
кает наступление указанных в законе общественно опасных 
последствий в результате его действий. Неосторожная 
форма вины в данном случае может проявиться при оценке 
лицом законности своего доступа к информации, хранящей
ся в компьютерной системе, а также в отношении насту
пивших в результате этого общественно опасных последст
вий.

Не образует состава преступления несанкционированный 
доступ к компьютерной информации без намерения совер
шить общественно опасное деяние. Например, непроиз
вольный доступ к информации вследствие ошибки непо
средственного пользователя и т.п.

Мотивы и цели незаконного (несанкционированного) 
доступа к компьютерной информации обязательными при
знаками рассматриваемого состава преступления не явля
ются и, следовательно, на квалификацию преступления не 
влияют, но могут учитываться при назначении виновному 
справедливого наказания.

Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения пре
ступного деяния 16-летнего возраста. Это может быть как 
совершенно постороннее лицо, так и законный пользова



тель, не имеющий права работы с информацией определен
ной категории.

В ч.2 ст. 278  ̂ УК предусмотрены обстоятельства, отяг
чающие ответственность за незаконный (несанкциониро
ванный) доступ к компьютерной информации. К таковым 
относятся совершение преступления:

а) по предварительному сговору группой лиц;
б) повторно или опасным рецидивистом;
в) с использованием служебного положения;
г) организованной группой или в ее интересах.
Пункт «а» ч.2 ст. 2782 УК инкриминируется в случаях, 

когда в преступлении участвовали лица, заранее догово
рившиеся о совместном его совершении. К примеру, один 
участник преступной группы может вскрыть систему защи
ты, осуществив тем самым непосредственно доступ к ком
пьютерной информации, а другой -  совершить соответст
вующие манипуляции с этой информацией, приведшие к 
наступлению указанных в законе общественно опасных по
следствий.

Под использованием служебного положения в смысле 
пункта «в» ч.2 ст. 278z УК следует понимать совершение 
доступа к компьютерной информации лицом, имеющим 
право на доступ в силу выполняемой работы по трудовому 
или гражданско-правовому договору, либо воздействие в 
силу своего служебного положения на других лиц, имею
щих такой доступ.

При использовании своего служебного положения лицо 
фактически использует предоставленные ему по службе 
права и обязанности, но нарушает порядок выполнения этих 
прав и обязанностей, т.е. выходит за пределы своих полно
мочий по службе и получает возможность распоряжаться 
компьютерной информацией, на которую его права и обя
занности не распространяются либо к которой он не имеет 
доступа.

Подробнее о лицах, имеющих право на доступ к ЭВМ, 
системе ЭВМ или их сети, см. анализ ст. 278" УК.



Субъектами преступления, предусмотренного пунктом 
«в» ч.2 ст. 2782 УК, могут быть как служащие организаций, 
эксплуатирующих компьютерную систему, так и работники 
контролирующей организации. Если субъектом преступле
ния явилось должностное лицо, то с учетом обстоятельств 
дела возможна квалификация по совокупности преступле
ний по ст. 2782 и ст. 205 (Злоупотребление властью или 
должностными полномочиями) или ст. 206 УК (Превыше
ние власти или должностных полномочий).

Особенности квалификации незаконного (несанкциони
рованного) доступа к компьютерной информации, совер
шенного повторно или опасным рецидивистом, а также 
организованной группой или в ее интересах, идентичны 
аналогичным квалифицирующим признакам, рассмотрен
ным нами выше при анализе других составов преступлений

§ 3. Изготовление с целью сбыта либо сбыт и 
распространение специальных средств для 
получения незаконного (несанкционированного) 
доступа к компьютерной системе (ст. 2783 УК)

‘ Непосредственным объектом данного преступления яв
ляются общественные отношения по обеспечению безопас
ности компьютерной информации и нормальной работы 
ЭВМ, их систем или сети. В качестве факультативного 
объекта здесь могут выступать личные или имущественные 
интересы граждан либо государственные или общественные 
интересы.

Предмет преступления составляют специальные про
граммные или аппаратные средства для получения незакон
ного (несанкционированного) доступа к защищенной ком
пьютерной системе.

Программные и аппаратные средства относятся к средст
вам компьютерной техники.

Программное средство -  это «объект, состоящий из про
грамм, процедур, правил, а также, если предусмотрено, со



путствующих им документации и данных, относящихся к 
функционированию системы обработки информации»1.

К программным средствам относятся:
-  программное обеспечение -  совокупность управляю

щих и обрабатывающих программ, состоящее из: систем
ных программ (операционные системы, программы техни
ческого обслуживания), прикладных программ (программ 
которые предназначены для решения задач определенного 
типа, например редакторы текстов, антивирусные програм
мы, СУБД и т.п.), а также инструментальных программ 
(систем программирования, состоящих из языков програм
мирования: Turbo С, Microsoft Basic и т.д. и трансляторов -  
комплекса программ, обеспечивающих автоматический пе
ревод с алгоритмических и символических языков в машин
ные коды);

-  машинная информация собственника, владельца, 
пользователя.

Программные средства являются интеллектуальным про
дуктом независимо от носителя, на котором они записаны

Специальные программные средства для получения 
незаконного (несанкционированного) доступа к защи
щенной компьютерной системе представляют собой глав
ным образом программы, предназначенные для взлома за
щиты информации от несанкционированного доступа, ко
пирования, кражи или модификации информации.

Аппаратные средства представляют собой технические 
средства, используемые для обработки данных. Сюда отно
сится все механическое, электрическое и электронное обо
рудование, предназначенное для автоматизированной обра
ботки данных (персональный компьютер, периферийное 
оборудование и физические носители машинной информа
ции).

Под специальными аппаратными средствами в смыс
ле ст. 2783 УК имеются в виду механические, электромеха
нические, электронные, оптические, лазерные, радио, ра

1 См.: Государственный стандарт Узбекистана. «Информационные технологии. Термины и определе
ния». O 'z DSt 1047: 2003. -  С. 15.



диотехнические, радиолокационные и другие устройства, 
системы и сооружения, предназначенные для взлома защи
ты компьютерной системы от несанкционированного дос
тупа, копирования, кражи или модификации хранящейся в 
ней информации.

О понятии «незаконный (несанкционированный) доступ» 
см. анализ сг. 278" УК. Понятие «компьютерная система» 
было раскрыто при анализе ст. 278 s УК.

Защищенная компьютерная система -  эго компьютер
ная система, способная противостоять незаконному (не
санкционированному) доступу к информации порядок об
ращения с которой установлен ее собственником (владель
цем).

Защита компьютерной системы осуществляется в первую 
очередь в целях защиты содержащейся в ней информации.

Подробнее о защите информации см. анализ ст. 2781 УК.
Объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 2783 УК, выражается в изготовлении с целью сбыта либо 
сбыте и распространении специальных программных или 
аппаратных средств для получения незаконного (несанк
ционированного) доступа к защищенной компьютерной 
системе.

Изготовление специальных средств для получения неза
конного (несанкционированного) доступа к компьютерной 
системе означает совершение лицом любых действий, на
правленных на создание этих средств. Так, изготовление 
специальных программных средств выражается в создании 
компьютерных программ, предназначенных для незаконно
го доступа к защищенной компьютерной системе. Изготов
ление же специальных аппаратных средств представляет 
собой создание различных технических систем, приборов, 
устройств этого же назначения, а равно переделку штатных 
устройств, в результате которой они могут быть использо
ваны для неправомерного доступа к компьютерной системе.

Надо сказать, что, исходя из компьютерной номенклату
ры, термин «изготовление» допустимо применять только к



аппаратным средствам, в отношении программных средств 
правильно употреблять термин «создание».

Изготовление (создание) специальных программных или 
аппаратных средств для получения незаконного (несанк
ционированного) доступа к защищенной компьютерной 
системе образует состав рассматриваемого преступления 
только в тех случаях, когда виновный имел цель их сбыта.

Нельзя не отметить, что данное положение закона также 
нуждается в уточнении. Термин «сбыт» неприменим к про
граммным средствам, их можно только распространять.

В связи с этим под сбытом в смысле ст. 2783 УК следует 
понимать любую форму отчуждения специальных аппарат
ных средств в пользу неопределенного круга лиц (в частно
сти, путем продажи, дарения, сдачи в наем, предоставления 
взаймы и т.п.), которые получают возможность использо
вать их по назначению.

Под распространением в данном случае следует пони
мать создание условий для доступа к специальным про
граммным средствам, описанным в диспозиции рассматри
ваемой нормы, неопределенному кругу лиц, которые в ре
зультате получают возможность их использовать. Способы 
распространения программных средств могут быть различ
ными (передача по электронной почте, по линии связи через 
компьютерную сеть и т.п., а также путем продажи, проката, 
сдачи внаем, дарения и т.п.) и на квалификацию влияния не 
оказывают.

Учитывая отмеченные замечания по поводу используе
мой в рассматриваемой статье терминологии, представляет
ся, что более удачной для диспозиции ч.1 ст. 2783 УК была 
бы следующая редакция: «Создание или изготовление с це
лью распространения или сбыта, а равно распространение 
или сбыт специальных программных или аппаратных 
средств для получения незаконного (несанкционированного) 
доступа к защищенной компьютерной системе». Анало
гичные изменения должны затронуть и название статьи.

Рассматриваемое преступление считается оконченным с 
момента изготовления (создания) хотя бы одного экземпля



ра указанного в законе специального средства, готового к 
использованию по назначению, или с момента сбыта или 
распространения хотя бы одного из таких средств.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 2783 УК, может быть совершено только с прямым 
умыслом. Виновный сознает, что он изготавливает специ
альные средства для получения незаконного доступа к ком
пьютерной системе с целью их сбыта либо сознает, что сбы
вает или распространяет эти средства и желает этого. При 
изготовлении необходимо также устанавливать специаль
ную цель -  сбыт соответствующих программных или аппа
ратных средств.

Субъект данного преступления -  любое физическое вме
няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

В ч.2 ст. 278'’ УК предусматривается ответственность за 
изготовление с целью сбыта либо сбыт и распространение 
специальных средств для получения незаконного (несанк
ционированного) доступа к компьютерной системе, совер
шенные:

а) по предварительному сговору группой лиц;
б) повторно или опасным рецидивистом;
в) с использованием служебного положения;
г) организованной группой или в ее интересах.
О содержании данных признаков см. анализ ст. 2782 УК.

§ 4. Модификация компьютерной информации 
(ст. 2784 УК)

Основной непосредственный объект модификации 
компьютерной информации составляют общественные от
ношения по обеспечению безопасности компьютерной ин
формации и нормальной работы ЭВМ, их систем, сети. До
полнительный непосредственный объект -  обществен
ные отношения, гарантирующие реализацию личных или 
имущественных прав и интересов граждан, а также государ
ственных и общественных интересов.



О понятиях «компьютерная информация», «ЭВМ», «сис
тема ЭВМ», «сеть ЭВМ» см. анализ ст. 278 s УК.

Объективная сторона преступления заключается в не
законном изменении, повреждении, стирании информации, 
хранящейся в компьютерной системе, а равно внесении в 
нее заведомо ложной информации, причинившем крупный 
ущерб либо существенный вред правам или охраняемым за
коном интересам граждан либо государственным или обще
ственным интересам.

NOTA BENE !____________ ______________________  _____

Модификация компьютерной информации представляет 
собой ее переработку, т.е. привнесение в информацию, хра
нящуюся в компьютерной системе, любых изменений, не 
являющихся адаптацией.

Для наступления уголовной ответственности по рассмат
риваемой статье необходимо, чтобы модификация компью
терной информации, заключающаяся в ее изменении, по
вреждении, стирании, а равно внесении в нее заведомо лож
ной информации, была незаконной, т.е. произведенной ли
цом без наличия на то установленного законом права либо 
без разрешения собственника или законного владельца этой 
информации. Законная модификация компьютерной ин
формации, соответственно, может быть осуществлена толь
ко лицом, правомерно владеющим этой информацией. Так, 
лицо может осуществлять легальную модификацию про
грамм и баз данных в виде:

-  исправления явных ошибок;
-  внесения изменений в программы, базы данных для их 

функционирования на технических средствах пользователя;
-  частичной декомпиляции программы для достижения 

способности к взаимодействию с другими программами.
В любом случае вопрос о легальности произведенной 

модификации должен решаться с учетом положений Закона



Республики Узбекистан от 20 июля 2006 г. № ЗРУ-42 «Об 
авторском праве и смежных правах»'.

Под изменением информации необходимо понимать 
внесение различных корректировок в первоначальное со
стояние компьютерной информации (например, реструкту
рирование или реорганизация базы данных, добавление за
писей, содержащихся в ее файлах, перевод программы для 
ЭВМ или базы данных с одного языка на другой), не ме
няющих ее сути.

Повреждением информации должно признаваться при
ведение ее в непригодное состояние при обработке техниче
скими средствами при наличии возможности ее восстанов
ления.

Стирание информации, хранящейся в компьютерной 
системе, фактически является ее уничтожением и представ
ляет собой операцию, делающую файл или его фрагмент ло
гически и физически недоступным.

Внесение заведомо ложной информации в смысле рас
сматриваемой нормы состоит в добавлении в информацию, 
хранящуюся в компьютерной системе, сведений, несоответ
ствующих действительности.

Тщательный анализ указанных объективных признаков 
модификации компьютерной информации позволил автору 
настоящего Курса выявить некоторые существенные проти
воречия в законодательной конструкции диспозиции рас
сматриваемой уголовно-правовой нормы, которые, на наш 
взгляд, должны быть представлены вниманию читателя.

Во-первых, модификация компьютерной информации не 
может быть связана с ее повреждением (приведением ин
формации в непригодное состояние) и стиранием (уничто
жением информации). Модификация означает переработку 
инфорхмации, т.е. ее изменение, искажение, подделку.

Так, в частности, в Законе Республики Узбекистан «О 
правовой охране программ для электронных вычислитель
ных машин и баз данных» в ч.7 ст.1 (Основные понятия)

1 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 28-29, ст. 260.
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регламентировано такое понятие как модификация (пере
работка) программы для ЭВМ или базы данных, пред
ставляющая собой любые их изменения, не являющиеся 
адаптацией и влекущие за собой изменения исходного тек
ста.

В отраслевом стандарте модификация информации опре
деляется как «несанкционированное изменение содержания 
или объема информации на ее носителях при обработке 
техническими средствами» (п. 2.1)', Также в стандарте да
ются определения к таким компьютерным терминам как: 
«искажение информации» и «подделка информации», кото
рые трактуются именно как несанкционированная модифи
кация информации:

«Искажение информации -  случайная или преднамерен
ная несанкционированная модификация информации при ее 
обработке (передаче) техническими средствами в результате 
внешних воздействий (помех), сбоев в работе аппаратуры 
или ошибочных действий обслуживающего персонала» (п. 
2 .6 )2.

«Подделка информации -  умышленная несанкциониро
ванная модификация информации при ее обработке техни
ческими средствами с целью получения определенных вы
год (преимуществ) перед конкурентом или нанесения ему 
ущерба» (п. 2.8)3.

Во-вторых, такие понятия как «повреждение информа
ции» и «стирание информации» относятся к неофициальной 
компьютерной терминологии, поскольку не стандартизиро
ваны и отсутствуют в иных нормативных актах в сфере ин
форматизации.

Такое понятие как «стирание информации» фигурирует в 
Отраслевом стандарте при определении термина «уничто
жение информации»:

«Уничтожение информации -  случайное или умышлен
ное стирание информации на ее носителях при обработке

1 См.: Отраслевой стандарт. «Информационная безопасность в сфере связи и информатизации. Терми
ны и определения». TSt 45.010: 2002. -  С. 11.
2 Там же.
3 Там же, -  С. 12.



техническими средствами» (п. 2.9) \  Из данного определе
ния видно, что в отличие от изменения, искажения и под
делки, уничтожение (а равно стирание) информации не яв
ляется модификацией информации.

То же самое можно сказать и о повреждении информа
ции. Поскольку официального определения данный термин 
не имеет, трактовать его приходится, исходя из его этимо
логического содержания, в частности, как порчу информа
ции, приведение ее в непригодное для использования со
стояние, что также не соответствует смыслу и содержанию 
модификации компьютерной информации.

Данные понятия по своей природе больше относятся к 
компьютерному саботажу.

Кроме того, нельзя не отметить, что сам законодатель 
при конструкции ст. 278" (Незаконный (несанкционирован
ный) доступ к компьютерной информации) и ст. 278° (Соз
дание, использование или распространение вредоносных 
программ) использует уничтожение и модификацию как 
разнородные понятия, а в диспозиции рассматриваемой ста
тьи, употребляя вместо термина «уничтожение» тождест
венный ему термин «стирание», рассматривает уничтоже
ние информации как разновидность ее модификации. Т.е., в 
ст. 2784 модификация информации фактически предстает в 
качестве родового понятия по отношению к уничтожению 
(стиранию) информации. Такой подход, очевидно, противо
речит логике и демонстрирует непоследовательность в при
менении компьютерной терминологии.

В-третьих, выражение «внесение в нее заведомо ложной 
информации», используемое в диспозиции чЛ ст. 278’ так
же представляется не совсем удачным. Здесь наблюдается 
некая тавтология: внесение в нее (т.е. в информацию) заве
домо ложной информации. Помимо этого, внесение лож
ных, т.е. несоответствующих действительности, сведений в



компьютерную информацию означает ее искажение либо 
подделку1.

В этой связи содержание части первой рассматриваемой 
статьи следовало бы сформулировать следующим образом: 
«Модификация компьютерной информации, то есть неза
конное изменение, искажение, а равно подделка информа
ции, хранящейся в компьютерной системе, причинившее 
крупный ущерб либо существенный вред правам или охра
няемым законом интересам граждан либо государствен
ным или общественным интересам».

Думается, что данные замечания будут приняты во вни
мание при дальнейшем совершенствовании национального 
уголовного законодательства.

Незаконная модификация компьютерной информации 
считается оконченным преступлением с момента наступ
ления указанных в диспозиции ч.1 ст. 2784 УК общественно 
опасных последствий в виде крупного ущерба либо сущест
венного вреда правам или охраняемым законом интересам 
граждан либо государственным или общественным интере
сам.

Существенный вред в результате совершения данного 
преступления может заключаться в утрате важной или даже 
особо ценной информации; выходе из строя важных тех
нических средств (в частности, авианавигационной техники, 
что может повлечь аварии, катастрофы и гибель людей); 
разрыве связи между ЭВМ, объединенных в компьютерную 
сеть, требующим переналадки либо длительного ремонта; и 
т.п.

Более подробно о характеристике и особенностях инкри
минирования указанных общественно опасных последствий 
см. анализ ст. 278' УК.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 2784 УК, может быть совершено умышленно (с

1 Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, исказить -  «представить в ложном, неправильном виде»; 
подделать -  «изготовить фальшивое подобие чего-нибудь с целью обмана» (Ожегов С.И. Словарь рус
ского языка. -  М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1970. -  С. 247, 525).



прямым или косвенным умыслом), по неосторожности 
либо со сложной формой вины.

О содержании интеллектуальных и волевых моментов 
данных форм вины было сказано при анализе ст. 278! УК.

Мотив и цель деяния имеют факультативное значение.
В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность 

за незаконную модификацию компьютерной информации,
ч.2 ст. 27S4 УК устанавливает совершение преступления:

а) с причинением особо крупного ущерба;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) повторно или опасным рецидивистом.
Об особенностях инкриминирования данных квалифици

рующих признаков см. анализ ст. 2781 и ст. 2782 УК.

§ 5. Компьютерный саботаж (ст. 2785 УК)

Непосредственный объект данного преступления со
ставляют общественные отношения по обеспечению со
хранности компьютерной информации или программ, а 
также компьютерного оборудования. В качестве факульта
тивного объекта здесь могут выступать общественные от
ношения, обеспечивающие личные или имущественные ин
тересы граждан либо государственные или общественные 
интересы.

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, саботаж оз
начает «злостное, преднамеренное расстройство или срыв 
работы при соблюдении видимости выполнения ее, скрытое 
противодействие исполнению, осуществлению чего- 
нибудь»1.

Исходя из этого, а также редакции диспозиции рассмат
риваемой статьи, компьютерным саботажем можно при
знать вмешательство в работу компьютерного оборудования 
или компьютерной системы с намерением помешать их 
нормальному функционированию.



Предметом преступления является чужое или служебное 
компьютерное оборудование, а также компьютерная систе
ма.

Компьютерное оборудование -  это оборудование, пред
назначенное для преобразования и хранения информации. К 
данному виду оборудования относится оборудование сис
тем и средств связи, средства измерения и управления, 
средства вычислительной техники (аналоговые и аналогово
цифровые машины для автоматической обработки данных, 
вычислительные электронные, электромеханические и ме
ханические комплексы и машины, устройства, предназна
ченные для автоматизации процессов хранения, поиска и 
обработки данных, связанных с решением различных задач) 
и оргтехники, средства визуального и акустического ото
бражения информации, средства хранения информации, те
атрально-сценическое оборудование и т.п.

О понятии «компьютерная система» см. анализ ст. 2781 
УК.

Объективная сторона компьютерного саботажа состоит 
в выводе из строя чужого или служебного компьютерного 
оборудования, а равно разрушении компьютерной системы.

Вывод из строя компьютерного оборудования означа
ет приведение в негодное состояние отдельных элементов 
из состава компьютерной системы, сети, ЭВМ, существенно 
затрудняющее их функционирование в соответствии с на
значением.

Под разрушением компьютерной системы следует по
нимать уничтожение как всех аппаратных (технических) 
компонентов системы, так и некоторых из них, в результате 
чего эта система прекращает функционировать. При этом 
дополнительной квалификации по ст. 173 УК (Умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества) не тре
буется.

Способ совершения компьютерного саботажа может 
быть физическим (уничтожение блоков, приведение в не
годность дискет, магнитных барабанов, дисков, лент и т.п.) 
либо аппаратно-программным (замена устройств на несо-



вместимые с данной ЭВМ, ее системой или сетью; запись 
поверх базы данных игровых программ; изменение наиме
нований файлов и т.п.), однако на юридическую оценку 
действий виновного это влияния не оказывает.

Компьютерный саботаж признается оконченным пре
ступлением с момента совершения лицом указанных в дис
позиции рассматриваемой статьи действий, т.е. с момента 
вывода из строя чужого или служебного компьютерного 
оборудования либо разрушения компьютерной системы.

С субъективной стороны данное преступление может 
быть совершено только с прямым умыслом. Виновный 
сознает, что совершает действия, направленные на вывод из 
строя компьютерного оборудования либо на разрушение 
компьютерной системы и желает их совершить.

По мнению автора, диспозиция части первой рассматри
ваемой статьи также нуждается в совершенствовании. Наи
более оптимальной в данной связи представляется следую
щая ее редакция: «Компьютерный саботаж, то есть 
умышленное уничтожение, повреждение или блокирование 
компьютерной информации либо вывод из строя чужого 
или служебного компьютерного оборудования, а равно раз
рушение компьютерной системы с целью нарушения рабо
ты электронно-вычислительных машин, системы элек
тронно-вычислительных машин или их сети».

Указание на специальную цель преступного деяния -  на
рушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети -  в пер
вую очередь позволяет в полной мере отразить суть компь
ютерного саботажа, его обязательные элементы, необходи
мые для правильной квалификации, и отграничения от тако
го смежного состава преступления как умышленное унич
тожение или повреждение чужого имущества (ст. 173 УК).

Так, например, вывод из строя компьютерного оборудо
вания означает приведение его в такое состояние, при кото
ром оно не может использоваться по своему функциональ
ному назначению. Это, как уже отмечалось, может быть со
вершено путем нарушения целостности компьютерного 
оборудования, как физической вещи. И в таких ситуациях



именно специальная цель противоправного поведения ви
новного позволяет дать правильную юридическую оценку 
содеянному.

Что касается уничтожения, повреждения (а равно блоки
рования) компьютерной информации, то выше нами уже 
было отмечено, что данные действия, совершенные умыш
ленно (и особенно со специальной целью), следует относить 
именно к компьютерному саботажу.

Подробнее об этом см. анализ ст. 27 84 УК.
В ч.2 ст. 278' УК предусматривается повышенная ответ

ственность за компьютерных саботаж, совершенный:
а) по предварительному сговору группой лиц;
б) повторно или опасным рецидивистом.
О содержании и особенностях квалификации данных ква

лифицирующих признаков см. анализ ст. 2782 УК.

§ 6. Создание, использование или распространение 
вредоносных программ (278* УК)

Непосредственным объектом данного преступления яв
ляются общественные отношения по обеспечению безопас
ности компьютерной информации и нормальной работы 
ЭВМ, их систем или сети. В качестве факультативного 
объекта здесь также могут выступать личные или имущест
венные интересы граждан либо государственные или обще
ственные интересы.

Предмет преступления образуют вредоносные компью
терные программы, а также специальные вирусные про
граммы.

Компьютерная программа (программа для ЭВМ) -  это
«совокупность данных и команд, выраженных в объектив
ной форме и предназначенных для функционирования 
ЭВМ, сетей ЭВМ и других компьютерных средств, с целью 
получения определенного результата»1. Компьютерной про-

1 См.: Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1994 г. № 1060-X1I «О правовой охране про!рамм для 
электронных вычислительных машин и баз данных», ч.2 ст.1.



I раммой признаются также подготовительные материалы, 
полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею ау
диовизуальные отображения.

Важно подчеркнуть, что в диспозиции ст. 2786 УК ведет
ся речь именно о вредоносной компьютерной программе 
(программе ЭВМ).

NOTA BENE ! __________

Вредоносные компьютерные программы -  это специ
ально созданные программы, способные совершать несанк
ционированные пользователем действия и тем самым при
чинять вред собственнику (владельцу) информации, храня
щейся или передаваемой в компьютерной системе, в виде ее 
уничтожения, блокирования, модификации, копирования 
или перехвата, а также наступления иных неблагоприятных 
последствий (нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети). ____

Для определения вредоносности программы следует вы
яснить, способна ли она привести к несанкционированному 
блокированию, копированию, модификации, уничтожению 
данных или программ, хранящихся в компьютерных систе
мах, т.е. предполагается ли предварительное уведомление 
собственника (владельца) или иного компетентного пользо
вателя информации о характере действия этой программы, а 
также предполагается ли получение его разрешения на реа
лизацию программой своих функций. Если хотя бы одно из 
этих требований нарушается, программу следует признавать 
нелегальной (вредоносной).

К категории вредоносных программ относятся: вирусные 
программы; программы-эмуляторы электронных ключей; 
программы-взломщики парольной защиты; «логические 
бомбы»; программы типа «троянский конь», «черви» и др.

Одной из наиболее распространенных среди всех вредо
носных программ одно время (2001 г.) была программа 
«троянский конь», предназначенная для перехвата компью
терной информации и установки контроля над чужим ЭВМ.



Данная программа представляет собой не предусмотренные 
разработчиком программного обеспечения блоки команд, 
самоликвидирующиеся по окончании своей задачи. Найти 
после этого данные программные модули практически не
возможно. Особенностью троянских программ является то, 
что они глубоко проникают в компьютерную систему, тща
тельно маскируются, в связи с чем их очень сложно обна
ружить и удалить.

Не менее популярными являются «логические бомбы», 
представляющие собой «умышленное изменение кода про
граммы, частично или полностью выводящее из строя про
грамму либо систему ЭВМ при определенных заранее усло
виях, например, наступления определенного времени.

Принципиальное отличие «логических бомб» от компью
терных вирусов состоит в том, что они изначально являются 
частью программы и не переходят в другие программы, а 
компьютерные вирусы являются динамичными программа
ми и могут распространяться даже по компьютерным се
тям»1.

NOTA BENE ! ______________ ____

Вирусная программа -  специальная вредоносная про
грамма, способная самопроизвольно присоединяться к дру
гим программам (т.е. «заражать» их) и при запуске послед
них выполнять различные нежелательные для компетентно
го пользователя действия: порчу файлов и каталогов, при
водящую к уничтожению, модификации, блокированию на
ходящейся в них информации; засорение или стирание па- 
мяти компьютера, влекущее замедление его работы и т.п.

Вирусные программы обычно включают команды, обес
печивающие их самокопирование и маскировку. В течение 
определенного периода времени вирус может не обнаружи
вать себя, но затем компьютер «заболевает» и внешне бес
причинно выходит из строя. Чаще всего сбои в работе ком-

1 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учеб. пособие / 
Под ред. Ю.В. Гаврилина. -  С.39.



иьютера сопровождаются полным или частичным уничто
жением информации.

Из числа наиболее известных официально зарегистриро
ванных компьютерных вирусов, способных привести ком
пьютер в состояние полной негодности, можно назвать 
«Пакистанский вирус», «Рождественская елка», «Вирус 
Морриса», «I love you», «666». В настоящее время количе
ство вирусов для ЭВМ достигает нескольких тысяч и их 
число постоянно растет.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 278* УК, выражается в создании компьютерных про
грамм или внесении изменений в существующие програм
мы с целью несанкционированного уничтожения, блокиро
вания, модификации, копирования или перехвата информа
ции, хранящейся или передаваемой в компьютерной систе
ме, а равно разработке специальных вирусных программ, их 
умышленном использовании или распространении.

Создание вредоносных программ, а равно разработка 
специальных вирусных программ предполагает написа
ние программного алгоритма, т.е. последовательности логи
ческих команд, с дальнейшим преобразованием его в ма
шинный язык ЭВМ.

В целом создание любой компьютерной программы 
представляет собой целенаправленную деятельность, вклю
чающую выбор языка написания алгоритма, дальнейшее 
преобразование в машинный язык ЭВМ, отладку и сохране
ние программы. При постановке задачи создания вредонос
ной программы данные действия могут признаваться уго
ловно наказуемыми.

Внесение изменений в существующую программу -  
это модификация невредоносной программы с вводом в нее 
вируса (путем изменение ее алгоритма, удаления или до
полнения его отдельных фрагментов, замены их другими), в 
результате чего программа приобретает новые функции и 
способна привести к несанкционированному уничтожению, 
блокированию, модификации, копированию или перехвату





информации, хранящейся или передаваемой в компьютер
ной системе.

О понятиях «уничтожение информации», «блокирование 
информации», «модификация информации», «копирование 
информации» и «перехват информации» см. анализ преды
дущих статей, рассмотренных в настоящей главе.

Под использованием вредоносной или специальной 
вирусной программы, учитывая положения ст. 1 Закона 
«О правовой охране программ для электронных вычисли
тельных машин и баз данных», следует признавать:

-  выпуск в свет (опубликование) соответствующей про
граммы, г.е. предоставление ее экземпляров неопределен
ному кругу лиц (в том числе путем записи в памяти ЭВМ и 
выпуска печатного текста);

-  воспроизведение, т.е. изготовление одного или более 
экземпляров программы в любой материальной форме, а 
также их запись в память ЭВМ;

-  распространение;
-  иные действия по введению программы в хозяйствен

ный оборот (в том числе в модифицированной форме). При 
этом не признается использованием вредоносной или спе
циальной вирусной программы передача средствами массо
вой информации сообщений о выпущенной в свет соответ
ствующей программе1.

Надо сказать, что в ряде случаев вредоносные программы 
используются санкционировано, когда собственник или 
иной законный владелец информационного ресурса одобря
ет применение соответствующей вредоносной программы 
(при разработке нового программного обеспечения, прове
дении исследовательских работ по созданию антивирусных 
средств и т.п.).

Под распространением вредоносной или специальной 
вирусной программы понимается предоставление доступа 
к воспроизведенной в любой материальной форме вредо
носной программе, в том числе сетевыми и иными способа

1 См.; Закон Республики Узбекистан от 6  мая 1994 г. № 1060-Х11 «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных», ст. 1.



ми, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предос
тавления взаймы, включая импорт для любой из этих це
лей1. Распространение рассматриваемого вида программ 
может осуществлять непосредственно путем их копирова
ния на компьютер потерпевшего, например, с дискеты либо 
иного носителя, а также опосредовано, путем передачи по 
линии связи законного пользователя через компьютерную 
сеть или по электронной почте.

Преступление, предусмотренное ст. 2786 УК, признается 
оконченным с момента совершения любого из действий, 
предусмотренных в диспозиции данной нормы, независимо 
от наступления последствий в виде уничтожения, блокиро
вания, модификации, копирования или перехвата ипформа 
ции, хранящейся или передаваемой в компьютерной систе
ме. Так, наличие исходных текстов вирусных прог рамм уже 
является основанием привлечения к ответственности но 
рассматриваемой статье.

Следует также уточнить, что «деяние, выразившееся в 
создании вредоносных программ или внесении изменений в 
существующие программы, образует преступление только 
тогда, когда такое деяние объективно создавало реальную 
угрозу несанкционированного уничтожения, блокирования, 
модификации либо копирования информации... В против
ном случае действия лица по созданию, использованию или 
распространению вредоносных программ нельзя рассматри
вать как преступление. Например, не будут являться пре
ступными действия лица, создавшего довольно безобидную 
программу-вирус, которая высвечивает на экране монитора 
штрих и тут же исчезает»2.

Поэтому в случаях, когда созданная, распространенная 
либо использованная вредоносная программа объективно не 
может привести к блокированию, модификации, копирова
нию или перехвату информации, не представляя тем самым 
опасности для ее владельца, действия виновного следует 
расценивать как малозначительные на основании ст. 36 УК.

1 Там же.
2 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник для высших учебных заведений /  Под общ. ред.
д.ю.и., проф. И Г. Кадникова. -  С. 664.



С субъективной стороны данное преступление может 
быть совершено только с прямым умыслом. Лицо заведо
мо знает о вредоносных свойствах создаваемой им про
граммы, сознательно вносит подобные изменения в сущест
вующие программы, разрабатывает специальные вирусные 
программы, использует или распространяет их и желает 
этого. Указанные действии совершаются виновным с опре
деленной в диспозиции ст. 2786 УК целью несанкциониро
ванного уничтожения, блокирования, модификации, копи
рования или перехвата информации, хранящейся или пере
даваемой в компьютерной системе. Мотив данного престу
пления имеет факультативное значение.

Субъект -  физическое вменяемое лицо, достигшее 16 
лет. Как правило, это лицо, обладающее специальными по
знаниями в области кибернетики и информационных техно
логий.

Часть 2 ст. 2786 УК регламентирует совершение рас
сматриваемого преступления:

а) с причинением особо крупного ущерба;
б) по предварительному сговору группой лиц;
в) повторно или опасным рецидивистом.
О содержании и особенностях инкриминирования этих 

квалифицирующих признаков см. анализ ст. 278' и ст. 2782 
У К

Итоговые вопросы к теме:
«Преступления в сфере информационных технологий»

1. В чем выражается нарушение правил информатизации?
2. В чем состоит причинение существенного вреда в резуль

тате нарушения правил информатизации?
3. Что понимается под компьютерной информацией?
4. В чем отличие санкционированного доступа к компьютер

ной информации от несанкционированного доступа? Имеется 
ли разница между доступом к компьютерной информации и 
доступом к информационной системе?



5. Что представляет собой копирование, блокирование, унич
тожение и перехват информации?

6. В чем может выражаться нарушение работы ЭВМ, систе
мы ЭВМ или их сети?

7. Что является предметом преступления, предусмотренного 
ст. 278 ’ УК (Изготовлении с целью сбыта либо сбыт и распро
странении специальных средств для получения незаконного 
(несанкционированного) доступа к защищенной компьютерной 
системе)?

8. Что понимается под модификацией компьютерной инфор
мации? Чем отличается модификация от уничтожения, перехва
та, копирования или блокирования информации?

9. В чем состоит компьютерный саботаж?
10. Что представляет собой вредоносная компьютерная про

грамма? 11. Что понимается под созданием вредоносной ком
пьютерной программы, под ее использованием и распростране
нием?
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ГЛАВА VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
ПОДЧИНЕННОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ 

ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ

Схема 7

Схема 8

Вооруженные силы Республики Узбекистан, другие во
инские формирования созданы для сохранения государст
венного суверенитета и территориальной целостности стра
ны, мирной жизни и безопасности ее населения.

Основой деятельности Вооруженных сил и других воин
ских формирований, а также гарантией выполнения ими



своих задач является четкое и безусловное соблюдения по
рядка несения военной службы.

Военным судам следует иметь в виду, что общественная 
опасность воинских преступлений заключается в том, что 
они, ослабляя воинскую дисциплину и боевую готовность 
войск, наносят ущерб обороноспособности страны.

Наиболее распространенными преступлениями среди во
еннослужащих являются уклонение от военной службы, на
рушение уставных правил взаимоотношений между военно
служащими, злоупотребление властью или ее превышение и 
др. Кроме того, военнослужащими совершаются ряд пре
ступлений общеуголовного характера, в том числе тяжкие и 
особо тяжкие.

Под преступлениями против порядка несения военной 
службы (воинскими преступлениями) следует понимать 
предусмотренные разделом седьмым УК преступления про
тив установленного порядка прохождения военной службы, 
совершенные военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву (срочную военную службу, службу в 
мобилизационном призывном резерве или альтернативную 
службу) либо по контракту в Вооруженных Силах Респуб
лики Узбекистан, других войсках и воинских формировани
ях Республики Узбекистан, а также военнообязанными гра
жданами, пребывающими в запасе, во время прохождения 
ими военных сборов.

В ст. 4 Закона Республики Узбекистан от 12 декабря 2002 
г. № 436-II «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе»1, установлены следующие виды военной службы:

-  срочная военная служба;
-  военная служба в мобилизационном призывном резер-

-  военная служба по контракту;
-  служба резервистов, отслуживших военную службу в 

Вооруженных Силах Республики Узбекистан.

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2002 г., № 12, ст. 217; 2003 г., № 9-10, ст. 149; 
2005 г., №  1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 6, ст. 262; 
2008 г., № 9, ст. 481.



Срочная военная служба -  обязательная служба в Воо
руженных Силах на должностях рядового и сержантского 
составов граждан призывного возраста, а также офицеров, 
ранее не проходивших военную службу, в течение установ
ленного законодательством срока (4.1 ст. 5).

Лица, годные к несению срочной военной службы и не 
имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не 
призываемые на очередной срок в Вооруженные Силы, под
лежат зачислению в мобилизационный призывной резерв.

Служба в мобилизационном призывном резерве орга
низуется по территориальному принципу в виде месячных 
сборов и предусматривает внесение призывниками денеж
ных взносов на специальный счет Министерства обороны 
Республики Узбекистан (ч. 1 и ч.2 ст. 6).

Военная служба по контракту -  вид военной службы, 
исполняемой гражданами, поступившими на действитель
ную военную службу в Вооруженные Силы на доброволь
ной основе в соответствии с контрактом, заключаемым с го
сударством в лице министерств, государственных комите
тов и ведомств, в которых предусмотрена военная служба 
(ч. 1 ст. 7).

Служба резервистов -  вид военной службы, устанавли
ваемый на основе всеобщей воинской обязанности для во
еннообязанных из числа рядовых, сержантов и офицеров, 
прошедших действительную военную службу, а также 
службу в мобилизационном призывном резерве, в целях 
комплектования соединений, частей и подразделений Воо
руженных Сил до штатов военного времени, а также развер
тывания формирований военного времени.

Военнообязанные, проходящие службу в качестве резер
вистов, в мирное время могут привлекаться к прохождению 
военных сборов по военной подготовке, организуемых, как 
правило, по территориальному принципу на базе войсковых 
частей, с целью поддержания боевой готовности войск, со
хранения и совершенствования навыков резервистов, необ
ходимых для выполнения обязанностей по военно-учетной 
специальности в мирное и военное время (ч.1 и ч.2 ст.8).



Непосредственным объектом воинских преступлений 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный порядок прохождения военной службы, т.е. ор
ганизацию регулирования в Вооруженных Силах Республи
ки Узбекистан военно-служебных правоотношений по реа
лизации установленных законодательством, общевоински
ми уставами, другими нормативно-правовыми актами прав 
и обязанностей лиц в период прохождения военной службы.

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан отме
тил, что «порядок несения воинской службы представляет 
собой отношения, возникающие в процессе жизни и боевой 
деятельности войск, закрепленные в законах, военной при
сяге и воинских уставах, в которых отражены принципы во
енной организации: воинская служба, как конституционная 
обязанность гражданина, единоначалие и основанные на 
нем повиновение подчиненных начальникам, четкое опре
деление прав и обязанностей субъектов этих отношений»1.

Воинские правоотношения подразделяются на общие и 
специальные. Первый вид правоотношений относится ко 
всем военнослужащим, независимо от категорий (например, 
правила поведения военнослужащих). Специальные воин
ские правоотношения возникают между отдельными кате
гориями военнослужащих в особых сферах служебной дея
тельности по решению конкретных задач (например, права 
и обязанности военнослужащих из состава караула).

Субъектами воинских преступлений могут быть военно
служащие Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Ко
митета по охране Государственной границы, внутренних и 
караульных войск Министерства внутренних дел, Службы 
национальной безопасности, Министерства по чрезвычай
ным ситуациям, воинских подразделений и ведомств, а так
же военнообязанные гражданские лица, проходящие в них 
военные сборы.

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 сентября 2000 г. № 23 
«О судебной практике по делам о преступлениях против порядка несения военной службы» (с измене
нием, внесенным постановлением Пле1гума Верховного суда Республики Узбекистан от 19 декабря 
2003 г. № 20 и 3 февраля 2006 г. Я» 5) (( Сборник, Т.2. -  С. 3 13.



Согласно ст. 3 указанного Закона, военнослужащие -  
это лица, состоящие на действительной военной службе.

Действительная военная служба -  это военная служба 
в Вооруженных Силах по призыву или по контракту на 
должности рядового, сержантского и офицерского составов.

Началом военной службы считается день зачисления 
гражданина в списки личного состава воинской части, 
окончанием -  день истечения срока военной службы. К во
еннослужащим относятся лица рядового и начальствующего 
состава Вооруженных Сил, Комитета по охране Государст
венной границы, внутренних и караульных войск Мини
стерства внутренних дел, Службы национальной безопасно
сти, Министерства по чрезвычайным ситуациям, воинских 
подразделений министерств и ведомств, а также лица, про
ходящие в них военные сборы .

Военнообязанные -  это лица, состоящие в резерве и за
пасе Вооруженных Сил. Эти лица периодически до уста
новленного законом возраста призываются на военные сбо
ры для подготовки и переподготовки к военной службе сро
ком до двух месяцев. В период сборов они проходят воен
ную службу, на них распространяется действие воинских 
уставов и уголовная ответственность за преступления про
тив военной службы. Началом их службы является первый 
день сборов, окончанием -  последний день сборов.

Остальные граждане, в том числе и лица гражданского 
персонала Вооруженных Сил Республики Узбекистан, не 
являются субъектами преступлений против порядка несения 
военной службы и не несут уголовной ответственности по 
правилам Раздела 7 УК. При совершении преступлений, да
же схожих по объективной стороне с воинскими преступле
ниями, виновные лица привлекаются к ответственности по 
другим статьям УК, если их действия подпадают под их 
признаки.

Данное правило относится также к любым формам со
участия гражданских лиц в совершении преступления про-



гив военной службы. В качестве исполнителя и других со
участников такого рода преступлений могут признаваться 
только лица, находящиеся на законных основаниях на воен
ной службе.

«Подсудность дел военным судам определена в Положе
нии об организации деятельности военных судов.

В частности, военным судам подсудны все уголовные де
ла в местностях, где в силу исключительных обстоятельств 
не действуют общие суды, дела, касающиеся государствен
ных секретов, а также дела о преступлениях, совершенных 
военнослужащими в период прохождения военной службы, 
но уволенными с нее к моменту рассмотрения дела в суде.

В связи с этим судам следует строго соблюдать требова
ния закона о подсудности дел»1.

§ 1. Неповиновение (ст. 279 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
является установленный в Вооруженных Силах Республики 
Узбекистан порядок подчиненности. Дополнительный не
посредственный объект составляют общественные отно
шения, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья лю
дей, сохранность чужого имущества и т.п. (ч.2 ст. 279 УК).

Порядок подчиненности регулируется воинским уста
вом. Основой взаимоотношений по воинской службе между 
начальником и подчиненным является принцип единонача
лия, который означает единоличную ответственность ко
мандира за управление его подчиненными и беспрекослов
ное исполнение подчиненными отданного командиром (на
чальником) приказа.

С объективной стороны неповиновение выражается в 
открытом отказе от исполнения приказа, а равно ином 
умышленном неисполнении приказа.



Приказ -  соответствующее требованиям закона обяза
тельное для исполнения распоряжение командира (началь- 
ника), обращенное к подчиненному._______________________

NOTA BENE !______________________________  ________

Начальник -  военнослужащий, в подчинении у которого 
находятся другие военнослужащие, обладающий правом 
отдавать последним приказы, распоряжения и контролиро
вать их исполнение.

Военнослужащий может быть начальником по должно
сти либо по воинскому званию. Воинские должности опре
делены в воинских уставах и других актах. Это штатные 
должности командиров строевых подразделений: отделения, 
взвода, роты, батальона и т.д., начальников отделов и 
служб, отдельных видов суточного наряда (караула, кон
трольно-пропускного пункта и т.п.). Должность начальника 
может быть и нештатной, создаваемой на определенное 
время для выполнения конкретной задачи (например, для 
проведения стрельб, хозяйственных работ, учебных занятий 
и т.д.). Военнослужащий может занимать должность на
чальника постоянно или временно. Функции начальника 
может выполнять также его заместитель либо иной военно
служащий по специальному указанию.

Подчиненность военнослужащих по воинскому званию 
определяется Уставом внутренней службы Вооруженных 
Сил. В соответствии с ним офицер, например, является на
чальником для всех лиц рядового и сержантского состава, 
сержант -  начальник для рядовых одной с ним воинской 
части и т.д.

NOTA BENE !_____________________________________________

Подчиненный -  военнослужащий, входящий в состав 
строевого подразделения, отдела, службы, наряда, обязан-



ный выполнять приказы своего начальника; либо военно
служащий, имеющий воинское звание, в силу которого он 
обязан выполнять требования другого военнослужащего, 
обладающего соответствующим воинским званием началь
ника.

Приказ может быть отдан отдельному военнослужащему 
или персонифицированной группе военнослужащих в уст
ной или письменной форме или по техническим средствам 
связи. Он должен быть выполнен подчиненным беспреко
словно, точно и в срок. При этом необходимо учитывать, в 
какой форме и правомочным ли начальником отдан приказ, 
соответствовал ли этот приказ уставным нормам, имел ли 
подчиненный реальную возможность его выполнить и по 
какой причине он его не исполнил.

Так, в частности, приказ может быть отдан только в по
рядке исполнения командиром (начальником) должностных 
обязанностей, по службе и в интересах службы. Распоряже
ние, обращенное к подчиненному не по служебному вопро
су (вопреки интересам службы, из личных интересов) не 
может рассматриваться в качестве приказа. То же самое от
носится и к требованию начальника по службе, но выра
женному в неуставной форме, унижающей человеческое 
достоинство подчиненного. Подчиненный, не исполнивший 
незаконный приказ начальника не должен нести ответст
венность.

Открытый отказ от исполнения приказа означает явное 
неисполнение приказа, когда военнослужащий открыто за
являет, что исполнять приказ не будет. Это может быть вы
ражено словами, жестами, действием, пренебрежительным 
поведением или в другой форме, свидетельствующей об от
сутствии намерения подчиненного выполнить приказ на
чальника.

Иное умышленное неисполнение приказа может со
вершаться в форме игнорирования его исполнения, когда 
подчиненный не проявляет открытого неповиновения и



вне1Ине как бы принимает приказ к исполнению, но затем 
сознательно и намеренно не исполняет его.

При этом виновный может совершать действия, запре
щенные полученным приказом, либо не совершать дейст- 
вия> предписанные приказом, или же, противопоставляя 
свою волю воле начальника, может допускать произвольные 
отступления от времени, места и содержания действий, 
предписываемых приказом (изменяет строго определенный 
маркеру, движения, расчет времени или сил и средств для 
выполнения задания либо иным образом отступает от пред
писания).

I Ьгенум Верховного суда Республики Узбекистан в этой 
связи отметил, что «отказ от несения военной службы ха
рактеризуется тем, что военнослужащий открыто, не прибе
гая к обману, устно, письменно или иным способом выра
жает свое нежелание нести военную службу или выполнять 
отдедЬные ее обязанности и фактически прекращает их ис
полнение.

Отказ подчиненного выполнять конкретные требования 
командира (например, убыть в командировку, заступить в 
суточный наряд и т.п.) не может рассматриваться как отказ 
от несения военной службы. Такие действия могут образо
вать состав неповиновения, поскольку в данном случае тре- 
Ьования командира носят характер приказа, а сами действия 
COCTO  ̂не в отказе от несения военной службы, а в откры
том Неисполнении приказа»1.

Для квалификации преступления не имеют значения 
причины невыполнения приказа, однако подчиненный дол
жен Иметь реальную возможность исполнить отданный ему 
приказ.

Невыполнение* хотя и обязательных, но общих требова- 
нии Ко всем военнослужащим, содержащихся в воинских 
Уставах, инструкциях, наставлениях, равно, как и общих 
указаци^ на инструктажах и занятиях ко всем присутст
вующим, не могут рассматриваться в качестве неисполне-



ния приказа. При определенных условиях неисполнение та
ких общих предписаний может образовывать состав других 
преступлений, в частности, -  нарушение правил несения ка
раульной службы (ст. 291 УК). Вместе с тем невыполнение 
требования начальника караула заступить на пост образует 
неповиновение.

Если же военнослужащий, получив приказ выполнить 
какое-либо действие, выражает недовольство тем, что 
именно к нему, а не к другому военнослужащему обратился 
начальник, или обсуждает распоряжение, пытается освобо
диться от его выполнения под каким-либо предлогом, но 
при подтверждении приказа выполняет его, то подобного 
рода пререкания не образуют неповиновения. Они могут 
быть признаны дисциплинарным проступком военнослу
жащего.

Неповиновение признается оконченным преступлением 
с момента, когда подчиненный не предпринял в установ
ленный срок никаких действий по исполнению полученного 
приказа, независимо от наступления последствий в виде 
вреда интересам службы.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ст. 279 УК, характеризуется прямым умыслом. Винов
ный сознает, что не исполняет законное обязательное для 
выполнения распоряжение командира и желает этого.

Мотив и цель совершения рассматриваемого преступле
ния могут быть различными и на квалификацию не влияют.

Субъектом преступления может быть только достигший 
18-летнего возраста военнослужащий или военнообязан
ный, призванный на военные сборы, подчиненный коман
диру (начальнику), отдавшему приказ.

В ч.2 ст. 279 УК регламентируется неповиновение:
а) совершенное группой лиц;
б) повлекшее тяжкие последствия.
Под неповиновением совершенным группой лиц следует 

понимать неповиновение начальнику, отдавшему приказ, 
двумя или более подчиненными военнослужащими. Для 
признания неповиновения, совершенным группой лиц необ



ходимо, чтобы все участники группы принимали участие в 
невыполнении объективной стороны этого преступления, 
т.е. являлись бы его соисполнителями. Неповиновение 
группой лиц, когда отдельные участники группы могут и не 
принимать непосредственного участия в отдельных пре
ступных эпизодах, на квалификацию содеянного по п. «а»
ч.2 ст. 279 УК не влияет, но должно учитываться судом при 
назначении наказания.

Тяжкими в смысле п. «б» ч.2 ст. 279 УК признаются по
следствия в зависимости от значимости невыполненных 
требований. Это может быть срыв выполнения боевой опе
рации, снижение боеспособности воинской части или от
дельного подразделения, причинение средней тяжести или 
гяжкого телесного повреждения, создание реальной опасно
сти жизни или здоровью личного состава подразделения, 
нанесение крупного материального ущерба, влияние на дру
гих подчиненных (тяжким последствием следует считать, 
например, отказ от исполнения приказа, сопряженный с 
призывом к другим военнослужащим не исполнять прика
зов начальника, если такой призыв был реализован) и др. В 
каждом конкретном случае тяжесть последствий, находя
щихся в причинной связи с действиями виновного, должна 
оцениваться судом в зависимости от их характера.

В ч.З ст. 279 УК предусмотрена ответственность за не
повиновение, совершенное в боевой обстановке.

Под боевой обстановкой понимается оперативная си
туация, характеризующаяся вооруженным столкновением 
либо угрозой такого столкновения воинского подразделения 
с противником. Она может возникнуть как в военное, гак и 
в мирное время. Боевая обстановка мирного времени может 
возникнуть в случае вооруженных действий негосударст
венных военных формирований, направленных против це
лостности и неприкосновенности территории Республики 
Узбекистан.

Например, это может быть проникновение со стороны 
иностранного государства вооруженного подразделения, не 
принадлежащего этому государству, имеющего целью уста



новить контроль над какой-то частью территории либо ока
зать содействие сепаратистам.

При неповиновении в боевой обстановке ч.З ст. 279 УК 
инкриминируется независимо от наступивших последствий.

§ 2. Неисполнение приказа (ст. 280 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный в Вооруженных Силах Республики Узбекистан 
порядок подчиненности. Дополнительный непосредст
венный объект -  отношения, обеспечивающие безопас
ность жизни, здоровья людей, чужой собственности и т.п.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 280 УК, выражается в неисполнении приказа, по
влекшем крупный ущерб или иные тяжкие последствия.

Понятия «приказ», «исполнение приказа» были раскрыты 
нами выше при анализе ст. 279 УК.

Данное преступление признается оконченным с момента 
наступления крупного ущерба или тяжких последствий.

Под крупным ущербом понимается ущерб в пределах от 
ста до трехсот минимальных размеров заработной платы.

Тяжкие последствия, предусмотренные ч.1 ст. 280 УК, 
идентичны последствиям, предусмотренным в ч.2 ст. 279 
УК.

С субъективной стороны неисполнение приказа совер
шается по неосторожности вследствие небрежного или не
добросовестного отношения к службе при условии наступ
ления тяжких последствий. Так, при совершении преступ
ления по преступной небрежности виновный не сознает, 
что не исполняет приказ, хотя при необходимой вниматель
ности и предусмотрительности по обстоятельствам дела 
обязан и был в состоянии это предвидеть. Неисполнение 
приказа вследствие преступной самонадеянности будет в 
том случае, если виновный не совершает того, что предпи
сано приказом, и, сознавая это, без достаточных к тому ос



нований, самонадеянно рассчитывает на то, что приказ бу
дет выполнен. При этом надо помнить, что неисполнение 
подчиненным заведомо незаконного приказа исключает его 
уголовную ответственность.

Мотив и цель совершения преступления значения для 
квалификации не имеют.

Субъектом неисполнения приказа может быть любой 
достигший 18-летнего возраста военнослужащий или воен
нообязанный, призванный на военные сборы.

В ч.2 ст. 280 УК предусмотрена ответственность за не
исполнение приказа, совершенное в боевой обстановке.

О понятии «боевая обстановка» см. анализ ст. 279 УК.

§ 3. Сопротивление начальнику или принуждение 
его к нарушению служебных обязанностей 
(ст. 281 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный порядок подчиненности, а именно, нормальную 
служебную деятельность командиров (начальников), прин
цип единоначалия и авторитет военнослужащих, испол
няющих возложенные на них служебные обязанности.

Потерпевшим в данном преступлении признается на
чальник, старший по званию, либо иное лицо, исполняющее 
возложенные на него обязанности по военной службе.

О понятии «начальник» см. анализ ст. 279 УК.
Лицом, исполняющим возложенные на него обязан

ности по военной службе, признается любой военнослу
жащий (не обязательно начальник по отношению к винов
ному), который выполняет служебные обязанности в соот
ветствии с полученным приказом или уставными правилами 
(караульный, часовой, патрульный, дневальный и др.).

С объективной стороны преступление выражается в со
противлении начальнику, а также иному лицу, исполняю



щему возложенные на него обязанности по военной службе, 
или принуждении его к нарушению этих обязанностей.

Под сопротивлением необходимо понимать открытое 
активное противодействие начальнику либо иному лицу во 
время исполнения возложенных на него обязанностей по 
военной службе. При сопротивлении виновный своими ак
тивными действиями препятствует исполнению указанными 
военнослужащими служебных обязанностей и пытается 
лишить их возможности выполнить эти обязанности, как то
го требуют уставные правила или имеющийся приказ, рас
поряжение, инструкция.

Под обязанностями по военной службе следует пони
мать не просто факт нахождения на военной службе на тер
ритории воинской части в течение установленного распо
рядком дня служебного времени, но и конкретные служеб
ные обязанности, которые выполняет данный военнослу
жащий на основании требований общевоинских уставов или 
соответствующего приказа начальника в интересах службы.

В данном случае посягательство на установленный в 
Вооруженных Силах Республики Узбекистан порядок под
чиненности носит открытый, демонстративный характер, 
совершается вопреки интересам военной службы и может 
сопровождаться насилием над личностью потерпевшего или 
угрозой применения такого насилия.

Под насилием здесь необходимо понимать причинение 
потерпевшему легких, средней тяжести телесных повреж
дений.

Сопротивление может быть совершено только в момент 
выполнения начальником или иным лицом обязанностей 
военной службы.

Начальник признается исполняющим обязанности воен
ной службы, когда он осуществляет свои служебные полно
мочия (руководит действиями своих подчиненных, прово
дит учебные занятия, беседует с подчиненными, готовит их 
к заступлению в наряд и т.п.). В отдельных случаях он мо
жет внезапно начать исполнение обязанностей по службе. 
Например, начальник, встретив в городе своего подчинен



ного, нарушающего общественный порядок, потребует пре
кратить эти противоправные действия.

Оказание сопротивления другим военнослужащим (иным 
лицам) предполагает случаи, когда они выполняют какие- 
либо специальные обязанности, например, в составе карау
ла, патрульного или внутреннего наряда либо по приказу 
начальника.

Обычно сопротивление является ответной реакцией на 
правомерные действия начальника или лица, исполняющего 
возложенные на него обязанности по военной службе, по 
пресечению допущенного нарушения воинской дисциплины 
(воспрепятствование задержанию патрульным нарядом за 
совершение правонарушения в общественном месте или по 
доставке в военную комендатуру или, по распоряжению 
правомочного командира, на гаупвахту для ареста в дисци
плинарном порядке).

Под принуждением необходимо понимать совершение 
действий, направленных на то, чтобы заставить начальника 
либо иное лицо, исполняющее возложенные на него обязан
ности по военной службе, нарушить исполнение этих обя
занностей вопреки интересам службы. При принуждении 
виновный стремится заставить указанных военнослужащих 
совершить незаконные действия в своих интересах (напри
мер, незаконно предоставить краткосрочный отпуск, осво
бодить от выполнения тех или иных обязанностей по служ
бе и т.п.). Как принуждение следует квалифицировать, в ча
стности, случаи, когда отдельные военнослужащие, к при
меру, на последних месяцах службы, применяя насилие или 
угрозы в отношении сержантов, добиваются для себя облег
ченных условий службы по сравнению с молодыми солда
там.

В отличие от сопротивления, когда виновный своими 
собственными усилиями препятствует начальнику или ино
му военнослужащему исполнять служебные обязанности, 
принуждение предполагает воздействие на сознание и волю 
этих лиц с тем, чтобы они сами поступили вопреки прави
лам.



Принуждение возможно как в момент выполнения на
чальником или иным лицом обязанностей по военной служ
бе, так и применительно к действиям по службе, предстоя
щим в будущем (например, принуждение начальника к ос
вобождению подчиненного от намечаемого перевода к но
вому месту службы). В любом случае характерной чертой 
принуждения выступает то, что к потерпевшему предъявля
ется конкретное требование что-то сделать или отказаться 
от какого-либо определенного действия.

Сопротивление или принуждение может быть совершено 
как с применением физического или психического насилия, 
так и без него (например, побег военнослужащего от патру
ля либо угроза разгласить компрометирующие начальника 
сведения в случае его отказа от выполнения требований ви
новного). Если при сопротивлении были причинены легкие, 
средней тяжести телесные повреждения, действия виновно
го не требуют дополнительной квалификации по совокуп
ности преступлений. Причинение тяжких телесных повреж
дений необходимо квалифицировать по совокупности пре
ступлений, по ст. 281 и ст. 283 УК (Причинение телесных 
повреждений).

Для состава преступления не требуется, чтобы в резуль
тате сопротивления начальник (иное лицо) лишился воз
можности выполнить возложенные на него обязанности по 
службе, а при принуждении -  нарушил эти обязанности. 
Само совершение действий, направленных на воспрепятст
вование выполнению обязанностей по военной службе либо 
принуждение к их нарушению, признается оконченным 
преступлением.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 281 УК, совершается с прямым умыслом. Винов
ный сознает, что его действия по сопротивлению и принуж
дению направлены именно в отношении начальника или 
иного лица, исполняющего возложенные на него обязанно
сти по военной службе, и желает совершить эти действия. 
При этом, если по обстоятельствам дела виновный не мог 
сознавать правовой статус потерпевшего, содеянное не под



лежит квалификации по рассматриваемой статье, а при на
личии оснований должно квалифицироваться по другим 
нормам УК.

Мотив и цель значения для квалификации преступления 
не имеют.

Субъектом преступления может быть любой военнослу
жащий, в том числе и не находящийся в подчинении у по
терпевшего.

Часть 2 ст. 281 УК предусматривает ответственность за 
сопротивление начальнику или принуждение его к наруше
нию служебных обязанностей:

а) совершенное группой лиц;
б) совершенное с применением оружия;
в) повлекшее тяжкие последствия.
О понятии «группа лиц» см. анализ ст. 279 УК.
Под оружием в смысле п. «б» ч.2 ст. 281 УК понимается 

штатное армейское оружие (автомат, пистолет, штык-нож) 
или иное огнестрельное либо холодное оружие (охотничье 
ружье, финский нож и т.п.), т.е. предметы, специально 
предназначенные для поражения живой цели. Предметы, 
используемые в качестве оружия (кухонный нож, топор, 
палка и т.д.), не относящиеся к огнестрельному или холод
ному оружию, не дают основания для квалификации дейст
вий виновного по п. «б» ч. 2 ст. 281 УК. Также не признает
ся оружием неисправное оружие либо его имитация.

Применение оружия означает его использование в связи 
с его предназначением (производство выстрела, удар ножом 
и т.д.). «Не могут рассматриваться как применение оружия 
случаи использования не его поражающих свойств, обу
словленных конструкцией и назначением, а лишь в качестве 
предмета для нанесения ударов»1.

О понятии «тяжкие последствия» см. анализ ст. 279 УК. 
Применительно к рассматриваемой статье данный признак 
отличительных особенностей не имеет.



В ч.З ст. 281 УК предусмотрена ответственность за со
противление начальнику или принуждение его к наруше
нию служебных обязанностей, совершенное в боевой обста
новке.

О понятии «боевая обстановка» см. анализ ст. 279 УК.
Иногда оказанию сопротивления начальнику или иному 

военнослужащему предшествуют хулиганские действия, 
выразившиеся в нарушении военнослужащим правил пове
дения в обществе сопряженное с насилием, либо уничтоже
нием имущества и т.д., а сопротивление является реакцией 
на меры по прекращению хулиганских действий. В подоб
ных случаях налицо реальная совокупность двух преступ
лений -  воинского и общеуголовного, предусмотренных ст. 
281 и ст. 277 УК.

§ 4. Угроза начальнику (ст. 282 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность 
жизни, здоровья, телесной неприкосновенности начальника.

Потерпевшим в данном преступлении признается на
чальник, старший по званию.

О понятии «начальник» см. анализ ст. 279 УК.
С объективной стороны преступление, предусмотрен

ное ст. 282 УК, выражается в угрозе начальнику убийством 
или применением насилия, при наличии достаточных осно
ваний опасаться осуществления этой угрозы, совершенной в 
боевой обстановке.

Под угрозой убийством или применением насилия в 
смысле рассматриваемой статьи следует понимать выра
женное в объективной действительности (устно, письменно, 
с помощью демонстрации оружия и т.п.) лично начальнику 
или через третьих лиц намерение лишить его жизни или 
причинить вред его здоровью (путем нанесения телесных 
повреждений любой степени тяжести) либо совершить на
сильственное посягательство на телесную неприкосновен



ность (путем нанесения побоев, совершения действий, но
сящих характер истязания).

О понятии «боевая обстановка» см. анализ ст. 279 УК.
Действия виновного в угрозе начальнику не требуют до

полнительной квалификации по ст. 112 УК (Угроза убийст
вом или применением насилия).

В тех случаях, когда угроза начальнику убийством или 
применением насилия, при наличии достаточных оснований 
опасаться осуществления этой угрозы, совершается не в 
боевой обстановке, действия виновного, на наш взгляд, не
обходимо квалифицировать по ст. 112 УК.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что в боевой обста
новке угрожает начальнику убийством или применением 
насилия и желает совершить эти действия. М отив и цель 
преступления могут быть разными и на квалификацию не 
влияют.

Субъект преступления - военнослужащий, находящийся 
в подчинении по должности или по званию.

§ 5. Причинение телесных повреждений (ст. 283 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность 
здоровья, телесной неприкосновенности начальника, его ре
путацию.

О бъективная сторона преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 283 УК, заключается в нанесении побоев, причине
нии легкого или средней тяжести телесного повреждения 
начальнику в связи с исполнением им обязанностей по во
енной службе или во время исполнения этих обязанностей.

Обязательным условием квалификации деяния по рас
сматриваемой статье является совершение указанных на
сильственных действий в отношении начальника в связи с 
исполнением им обязанностей по военной службе или но 
время исполнения этих обязанностей при отсу тствии сопро



тивления со стороны виновного или принуждения к нару
шению служебных обязанностей. Если насилие в отноше
нии начальника было применено в процессе оказания ему 
сопротивления или принуждения его к нарушению обязан
ностей военной службы, то действия виновного охватыва
ются ст. 281 УК и дополнительной квалификации по ст. 283 
УК не требуют.

О понятии «обязанности по военной службе» см. анализ 
ст. 281 УК.

Побои -  это нанесение потерпевшему двух и более уда
ров с причинением физической боли при отсутствии при
знаков телесных повреждений.

Согласно ст. 109 УК легкое телесное повреждение мо
жет быть как повлекшим, так и не повлекшим кратковре
менного расстройства здоровья или незначительную стой
кую утрату трудоспособности.

На основании ст. 105 УК телесное повреждение средней 
тяжести -  это телесное повреждение, не опасное для жизни 
в момент причинения и не повлекшее последствий, преду
смотренных в ст. 104 УК (Умышленное тяжкое телесное 
повреждение), но вызвавшее длительное расстройство здо
ровья продолжительностью более двадцати одного дня, но 
не свыше четырех месяцев, или значительную стойкую ут
рату общей трудоспособности от десяти до тридцати трех 
процентов.

Уголовная ответственность по ст. 283 УК наступает в 
том случае, если применение насилия к начальнику было 
вызвано исполнением последним обязанностей по военной 
службе непосредственно в данный момент (например, нане
сение побоев в ответ на замечание по службе), либо в связи 
с его прежней служебной деятельностью (например, нане
сение побоев из мести за наложение взыскания, за общую 
требовательность к подчиненным и т.п.). Так или иначе, 
действия виновного должны иметь связь именно со служеб
ной деятельностью потерпевшего.

Не могут быть квалифицированы по ст. 283 УК случаи, 
когда насилие на почве служебной деятельности совершает



ся в отношении бывшего начальника, который уже не явля
ется таковым к моменту совершения преступления.

Следует иметь в виду, что ст. 283 УК устанавливает уго
ловную ответственность подчиненного за насильственные 
действия в отношении начальника, совершенные в связи с 
его правомерными действиями по службе, в интересах 
службы и в соответствии с требованиями воинских уставов. 
Если же насилие в отношении начальника явилось защитой 
от противоправных действий со стороны самого начальни
ка, ответственность подчиненного по комментируемой ста
тье исключается. Подобное насилие в зависимости от кон
кретных обстоятельств может быть признано необходимой 
обороной либо преступлением против жизни или здоровья.

Преступление, предусмотренное ст. 283 УК, признается 
оконченным с момента нанесения побоев или причинения 
телесных повреждений соответствующей степени тяжести.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает на
силие над начальником и желает причинить вред его здоро
вью.

Мотив преступления -  недовольство служебной дея
тельностью начальника или месть за нее.

Не содержит признаков рассматриваемого состава пре
ступления нанесение подчиненным побоев или телесного 
повреждения соответствующей степени тяжести начальни
ку, совершенные по мотивам ревности, зависти и прочим 
мотивам личного характера, т.е. не в связи с использовани
ем им обязанностей по военной службе или во время испол
нения этих обязанностей. Подобные действия виннового 
должны быть квалифицированы как общеуголовное престу
пление по ст. 104, 109 или 110 УК (Истязание) в зависимо
сти от обстоятельств конкретного дела’.

Субъектом преступления является военнослужащий, по 
службе или по воинскому званию постоянно или временно



подчиненный лицу, в отношении которого совершаются на
сильственные действия.

Нанесение побоев или причинение вреда здоровью одним 
военнослужащим другому, когда они не состоят в отноше
ниях подчиненности, т.е. равным равному, младшим по во
инскому званию старшему либо старшим по воинскому зва
нию младшему, подлежит квалификации по ст. 285 УК как 
нарушение уставных правил взаимоотношений между воен
нослужащими.

В ч.2 ст. 283 УК предусмотрена ответственность за при
чинение тяжкого телесного повреждения либо за причине
ние побоев, легкого или средней тяжести телесного повреж
дения начальнику, совершенные:

а) группой лиц;
б) с применением оружия.
Тяжкое телесное повреждение -  это телесное повреж

дение, опасное для жизни в момент причинения или по
влекшее за собой потерю зрения, речи, слуха или какого- 
либо органа либо полную утрату органом его функций, пси
хическую болезнь или иное расстройство здоровья, соеди
ненное со стойкой утратой общей трудоспособности свыше 
тридцати трех процентов, или прерывание беременности 
либо неизгладимое обезображивание тела (ст. 104 УК).

Квалифицирующие признаки ч.2 ст. 283 УК аналогичны 
рассмотренным выше квалифицирующим признакам соста
ва сопротивления начальнику или принуждения его к нару
шению служебных обязанностей и дополнительного рас
смотрения применительно к настоящей статье не требуют.

Если в результате причинения начальнику в связи с ис
полнением им обязанностей по военной службе или во вре
мя исполнения этих обязанностей тяжких телесных повреж
дений наступила его смерть, действия виновного должны 
быть квалифицированы по ч.2 ст. 283 и п. «д» ч. 3 ст. 104 
УК, так как причинение смерти не охватывается содержани
ем диспозиции ч.2 ст. 283 УК.

Умышленное убийство начальника при обстоятельствах, 
указанных в рассматриваемой статье, подлежит квалифика



ции по п. «г» ч.2 ст. 97 УК. Дополнительная квалификация 
преступления по ч.2 ст. 283 УК в этом случае не требуется.

В ч. 3 ст. 283 УК предусмотрена ответственность за при
чинение побоев или телесных повреждений различной сте
пени тяжести, совершенные в боевой обстановке.

О понятии «боевая обстановка» см. анализ ст. 279 УК.

§ 6. Оскорбление подчиненным начальника или 
начальником подчиненного (ст. 284 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие уважение чести 
и достоинства начальника или подчиненного.

Потерпевшим от данного преступления может быть на
чальник или подчиненный.

С объективной стороны преступление заключается в 
оскорблении подчиненным начальника или начальником 
подчиненного, совершенном после наложения дисципли
нарного взыскания за такие же действия.

Лицо, впервые совершившее оскорбление, привлекается 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с дисци
плинарным уставом Вооруженных Сил Республики Узбеки
стан.

Под оскорблением понимается умышленное унижение 
чести и достоинства военнослужащего в неприличной фор
ме.

Оскорбление может быть осуществлено как насильствен
ными, так и ненасильственными действиями. Оскорбление 
насильственными действиями не связано с причинением 
физической боли или вреда здоровью, а причинение исклю
чительно морального вреда путем унижения чести и досто
инства военнослужащего (например, порча находящихся на 
потерпевшем предметов форменного обмундирования, сры
вание погон, пощечина, толчки руками и т.п.). Если послед
ствием оскорбления, совершенного путем насильственных 
действий, явилось наступление последствий в виде легких



телесных повреждений, содеянное при наличии необходи
мых оснований необходимо квалифицировать по совокуп
ности преступлений, по ст. 284 и ст. 283 или 285 УК (Нару
шение уставных правил взаимоотношений между военно
служащими при отсутствии между ними отношений подчи
ненности).

Оскорбление ненасильственными действиями не связано 
с активным физическим воздействием на потерпевшего (на
пример, оскорбление словами, плевок, непристойные тело
движения, карикатуры и т.п.).

Если действия виновного направлены не на причинение 
морального вреда потерпевшему, а на причинение физиче
ских страданий, то содеянное при наличии необходимых 
оснований надлежит квалифицировать по ст. 283 или ст. 285 
УК.

Независимо от способа своего совершения оскорбление 
должно выражать в недостойной форме отрицательную 
оценку личности потерпевшего, демонстрировать неуваже
ние к нему и носить оскорбительный характер именно по
тому, что действиями виновного дается пренебрежительная 
характеристика личности потерпевшего в такой форме, ко
торая противоречит принятым в обществе моральным нор
мам и установленным в Вооруженных Силах Республики 
Узбекистан правилам взаимоотношений между военнослу
жащими. Вопрос о том, являются ли те или иные действия 
оскорбительными, носит оценочный характер и разрешается 
судом в каждом конкретном случае с учетом всей совокуп
ности обстоятельств дела, в том числе и того, в какой форме 
эти действия выражались и как именно они были восприня
ты самим потерпевшим.

Для наличия состава преступления, предусмотренного ст.
284 УК, не имеет значения, нанесено ли оскорбление на
едине или в присутствии третьих лиц. Оскорбление военно
служащего может быть нанесено даже заочно -  путем рас
пространения записок, рисунков соответствующего содер
жания, но в подобных случаях юридически значимым явля
ется осознание виновным того, что их содержание станет



известным потерпевшему. При наличии этого условия уго
ловно наказуемое оскорбление может быть нанесено и в 
разговоре с сослуживцами, публичном выступлении, прессе 
и других средствах массовой информации.

Преступление, предусмотренное ст. 284 УК, признается 
оконченным с момента нанесения оскорбления начальника 
подчиненным либо оскорбления подчиненного начальни
ком.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что его действия на
правлены на унижение чести и достоинства конкретного во
еннослужащего и желает этого. Отсутствие такого сознания 
исключает ответственность за воинское преступление.

Мотивы, по которым совершается оскорбление, могут 
быть различными, но связаны они должны быть со служеб
ной деятельностью военнослужащего.

Если оскорбление нанесено на почве личных взаимоот
ношений военнослужащих, не связано с исполнением по
терпевшим обязанностей военной службы и в момент нане
сения оскорбления ни потерпевший, ни виновный не нахо
дились при исполнении этих обязанностей, то оно не может 
быть признано воинским преступлением. Такое оскорбле
ние должно квалифицироваться по ст. 140 УК1,

Субъектом преступления может быть только подчинен
ный или начальник по службе либо по воинскому званию.

Ответственность за оскорбление одним военнослужащим 
другого, когда они не состоят между собой в отношениях 
подчиненности, может наступать по ст. 140 УК. Если же 
при этом потерпевшему были нанесены побои или приме
нено иное насилие, то действия виновного могут квалифи
цироваться по ст. 285 УК или как преступление против лич
ности.



§ 7. Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности (ст. 285 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие со
блюдение требований общевоинских уставов, которые ус
танавливают обязательные для военнослужащих нормы от
ношений, общения между собой. Дополнительный непо
средственный объект -  общественные отношения, обеспе
чивающие безопасность здоровья, телесной неприкосновен
ности военнослужащего, уважение его чести, достоинства и 
т.п.

Потерпевшим в данном преступлении может быть толь
ко военнослужащий, не являющийся начальником или под
чиненным по отношению к виновному. Как правило, это во
еннослужащие срочной службы.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 285 УК, состоит в нарушении уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности, выразившемся в 
систематическом издевательстве, истязании, причинении 
легкого телесного повреждения с расстройством здоровья 
или средней тяжести телесного повреждения, незаконном 
лишении свободы.

В соответствии в руководящими разъяснениями высшей 
судебной инстанции Республики Узбекистан, «под нару
шением уставных правил взаимоотношений следует по
нимать унижение чести и достоинства, использование раз
личных насильственных действий одним военнослужащим 
по отношению к другому в целях обеспечения подчиненно
сти к себе сослуживцев, создания льготных условий для 
прохождения службы.

В тех случаях, когда эти правила нарушаются лицами, 
равными по служебному положению и воинскому званию, а 
также между старшими и младшими, но не состоящими в



отношениях подчиненности, уголовная ответственность на
ступает по статье 285 Уголовного кодекса»1.

Конкретная категория военнослужащих, к которой отно
сятся виновный и потерпевший, значения для квалификации 
не имеет -  ими могут быть военнослужащие как по призы
ву, так и по контракту, но не состоящие между собой в от
ношениях подчиненности по службе.

NOTA BENE ! _______________________________________

Издевательство представляет собой любые действия, 
унижающие честь и достоинство потерпевшего лица путем 
глумления над его личностью._______

В частности, издевательство может выражаться в приме
нении насилия или угрозы его применения, понуждении со
служивца к уборке помещения, заправке чужих постелей, 
стирке чужого грязного белья, исполнению песен, изъятии у 
него продуктов питания из пайка, предметов обмундирова
ния, денежных сумм и т.п.

Если нарушение уставных правил взаимоотношений со
провождается изъятием у потерпевшего личной собственно
сти, то содеянное необходимо дополнительно квалифици
ровать по соответствующей статье УК, предусматривающей 
ответственность за хищение чужого имущества. Точно так
же насильственные действия сексуального характера или 
понуждение к совершению таких действий выходят за рам
ки рассматриваемой статьи и требуют дополнительной ква
лификации по ст. 119 УК (Насильственное удовлетворение 
половой потребности в противоестественной форме) или ст. 
120 УК (Бесакалбазлык (мужеложство)).

Под систематическим издевательством необходимо 
понимать совершение этих действий три или более раза.

Истязание может быть совершено путем систематиче
ского причинения физических страданий, т.е. длительной и 
мучительной боли. Истязание может быть выражено в виде



нанесения побоев, щипания, кусания, нанесения множества 
царапин, множественных, но небольших повреждений ту
пыми или остроколющими предметами, воздействие терми
ческими, химическими и другими веществами и т.д.

Легкое телесное повреждение с расстройством здоро
вья -  это телесное повреждение, повлекшее кратковремен
ное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату трудоспособности. При этом кратковременным сле
дует считать расстройство здоровья, непосредственно свя
занное с повреждением, продолжительностью более 6, но не 
свыше 21 дня. А под незначительной стойкой утратой тру
доспособности подразумевается стойкая утрата общей тру
доспособности до 10%.

Незаконное лишение свободы заключается в соверше
нии действий, препятствующих свободе передвижения по
терпевшего, его свободному выбору места своего нахожде
ния, общению с другими лицами в то время и тем способом, 
которые его устраивают, путем изоляции потерпевшего в 
месте его постоянного или временного пребывания, в кото
ром он оказался по своей воле, без перемещения его винов
ным в иное место (ст. 138 УК). При этом такая изоляция яв
ляется незаконной и насильственной.

При совершении рассматриваемого преступления дейст
вия виновного дополнительной квалификации по соответст
вующим статьям УК, предусматривающим ответственность 
за преступления против личности, не требуют.

Надо иметь в виду, что указанные действия квалифици
руются по ст. 285 УК, если они совершены при исполнении 
или в связи с исполнением военнослужащим (потерпевшим 
или виновным) своих служебных обязанностей, а равно ес
ли они, даже не будучи связаны с исполнением этих обязан
ностей, сопровождались проявлением явного неуважения к 
воинскому коллективу, нарушением внутреннего распоряд
ка в подразделении, срывом нормального сна или отдыха 
личного состава.

Наличие в деянии любого из перечисленных признаков 
является обязательным условием квалификации по рассмат



риваемой статье, место же совершения преступления может 
быть различным. Преступление может быть совершено не
посредственно в расположении воинской части или за ее 
пределами, в казарме, в лечебном учреждении, на месте вы
полнения хозяйственных работ, в увольнении, при нахож
дении в командировке в составе подразделения и т.д.

Преступление, предусмотренное ст. 285 УК, признается 
оконченным с момента совершения издевательских дейст
вий, истязания, причинения вреда здоровью либо незакон
ного лишения свободы.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что своими дейст
виями нарушает закрепленный общевоинскими уставами 
порядок взаимоотношений и желает этого.

Мотивы рассматриваемого преступления могут быть 
разными. Как правило, это хулиганские побуждения, когда 
виновный совершает действия, направленные на утвержде
ние своего мнимого превосходства над потерпевшим, глум
ление над его человеческим достоинством, принуждение 
выполнять работы вместо себя, оказывать услуги унизи
тельного характера. Возможно также нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими на поч
ве национальной или религиозной розни, когда деяние со
провождается сознательным унижением национальных или 
религиозных чувств потерпевшего.

Если действия, указанные в диспозиции ст. 285 УК, со
вершаются на почве сугубо личных взаимоотношений (на
пример, из ревности, личной неприязни, в ходе ссоры, если 
военнослужащие состоят в родстве или браке, и т.п.) во вне
служебное время и в отсутствие других военнослужащих, 
квалификация по ст. 285 УК исключается, поскольку такие 
действия не посягают на воинский правопорядок.

Субъектом может быть любой военнослужащий при от
сутствии у него отношений подчиненности с потерпевшим.

В ч.2 ст. 285 УК предусмотрена ответственность за на
рушение уставных правил взаимоотношений между военно



служащими при отсутствии между ними отношений подчи
ненности:

а) совершенное группой лиц;
б) совершенное с применением оружия;
в) повлекшее причинение тяжкого телесного поврежде

ния,
«Групповые неуставные насильственные действия

совершаются совместно двумя или более военнослужащи
ми, объединенными общностью умысла, каждый из кото
рых является субъектом преступления, предусмотренного 
статьей 285 Уголовного кодекса, и выступает в качестве со
исполнителя. Преступление группой лиц может быть со
вершено как по предварительному сговору между собой, 
так и при его отсутствии. Необходимым условием квалифи
кации действий виновных в последнем случае по пункту «а» 
части 2 статьи 285 Уголовного кодекса является осознание 
каждым из них того, что неуставные действия совершаются 
им в группе.

Эпизоды неуставных действий, совершенных в группе и 
единолично, должны рассматриваться как реальная сово
купность преступлений и получать самостоятельную юри
дическую оценку»1.

«Определенную сложность для квалификации представ
ляют случаи совместного совершения насильственных дей
ствий лицами, находящимися и не находящимися в отноше
ниях подчиненности друг к другу.

Например, к неуставным действиям, совершенным сол
датом, подключается сержант, являющийся начальником 
как для виновного, так и для потерпевшего, либо насильст
венные действия начальника поддерживает подчиненный. В 
этих случаях действия начальника, принявшего участие в 
учиненных его подчиненным неуставных насильственных 
действиях, следует квалифицировать как воинское должно
стное преступление -  по статье 301 Уголовного кодекса. 
Действия исполнителя в данной ситуации следует квалифи-



цировать по статье 285 Уголовного кодекса, так как началь
ник в этом случае не является субъектом данного преступ
ления и не может быть признан соисполнителем,

Если к неуставным действиям начальника в отношении 
равных ему по служебному положению военнослужащих 
присоединяется лицо, находящееся в подчиненности как у 
виновного, так и потерпевшего, действия начальника следу
ет квалифицировать по статье 285 Уголовного кодекса, а 
действия подчиненного, как соучастника в этом преступле
нии, по статьям 28, 285 Уголовного кодекса»1.

«Оружие может применяться для причинения телесных 
повреждений, а также как средство психического воздейст
вия при ином насилии, когда виновный путем угрозы ору
жием заставляет потерпевшего выполнять за него отдель
ные обязанности по военной службе, оказывать ему различ
ные услуги, а также при совершении действий, унижающих 
человеческое достоинство.

Не могут рассматриваться как применение оружия слу
чаи использования не его поражающих свойств, обуслов
ленных конструкций и назначением, а лишь в качестве 
предмета для нанесения ударов» '.

В ч.З ст. 285 УК предусмотрена ответственность за на
рушение уставных правил взаимоотношений между военно
служащими при отсутствии между ними отношений подчи
ненности, повлекшее смерть человека.

Выражение «повлекшее смерть человека» подразумевает 
причинение потерпевшему смерти по неосторожности или 
доведение его до самоубийства. При этом дополнительного 
вменения ст. 102 (Причинение смерти по неосторожности) 
или ст. 103 УК (Доведение до самоубийства) не требуется. 
Если же при нарушении уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между ними от
ношений подчиненности виновный умышленно лишает 
жизни потерпевшего, содеянное требует квалификации по

1 Там же. -  С. 316.
2 Там ж е -С . 317.



совокупности ст. 97 (Умышленное убийство) и п. «а» ч.З ст.
285 УК

В практике нередки случаи смерти потерпевшего от реф
лекторной остановки сердца либо механической асфиксии, 
последовавшей в результате нанесения виновным, как пра
вило, одного удара рукой в область грудной клетки. Такие 
действия, при отсутствии достоверных доказательств умыс
ла виновного на лишение жизни потерпевшего, следует ква
лифицировать как нарушение уставных правил взаимоот
ношений между военнослужащими, повлекшее смерть че
ловека.

По ч.4 ст. 285 УК наступает ответственность, если по
следствием совершения преступления станут:

а) человеческие жертвы;
б) иные тяжкие последствия.
Под человеческими жертвами следует понимать насту

пление смерти двух или более лиц.
Под иными тяжкими последствиями, предусмотрен

ными п. «б» ч.4 ст.285 УК, подразумеваются находящиеся в 
причинной связи с неуставными действиями виновного по
следствия, тяжесть которых должна оцениваться судом в 
зависимости от их характера.

«Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими в некоторых случаях может привести не 
только к человеческим жертвам, но и срыву выполнения 
боевой задачи, выводу из строя боевой техники, другим по
следствиям. Эти последствия, если они признаны судом 
тяжкими, также могут служить основанием для квалифика
ции действий виновного по пункту «б» части 4 статьи 285 
Уголовного кодекса.

Когда в процессе неуставных насильственных действий в 
отношении нескольких потерпевших причиняется вред, пре
дусмотренный различными частями статьи 285 УК, то соде
янное надлежит квалифицировать по правилам статьи 33 
УК.

Нарушение уставных правил взаимоотношения между 
военнослужащими может совершаться при исполнении ви



новными обязанностей по несению специальных видов во
инской службы (караульной, внутренней, боевого дежурст
ва и т.п.), если виновным при этом нарушаются правила не
сения этих служб содеянное следует квалифицировать по 
совокупности статьи 285 Уголовного кодекса и статьями, 
предусматривающими ответственность за нарушение того 
или иного вида службы.

Нарушение правил несения специальных видов служб 
могут получать самостоятельную правовую оценку лишь в 
том случае, когда нарушение уставных правил взаимоотно
шений, одновременно являлось и нарушением правил несе
ния соответствующего вида службы (например, лицом, вхо
дящим в состав внутреннего наряда в части, подразделе
нии)»1.

§ 8. Мародерство (ст. 286 УК)

Непосредственным объектом мародерства являются 
нравственные устои в Вооруженных Силах Республики Уз
бекистан.

Предметом преступления является имущество раненых 
либо убитых лиц.

С объективной стороны мародерство выражается в за
владении в боевой обстановке вещами, находящимися при 
убитых или раненых.

Завладение вещами означает получение их в свое полное 
распоряжение. В смысле ст. 286 УК завладение может быть 
совершено в любой форме, это может быть тайное завладе
ние (кража) либо завладение, сопряженное с насилием (гра
беж, разбой). При этом обязательным признаком завладения 
вещами раненых или убитых лиц является совершение пре
ступления в боевой обстановке.

О понятии «боевая обстановка» см. анализ ст. 279 УК.
Мародерство признается оконченным преступлением с 

момента завладения вещами убитых или раненых лиц.



Субъективная сторона данного преступления характе
ризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что про
тивоправно завладевает вещами, принадлежащими убитым 
или раненым, в боевой обстановке и желает совершить эти 
действия.

Мотив и цель преступления, как правило, корыстные, но 
на квалификацию влияния не оказывают.

Субъектом мародерства может быть только военнослу
жащий. Гражданские лица в подобных ситуациях должны 
отвечать за «общеуголовные» преступления.

Итоговые вопросы к теме 
«Преступления против порядка подчиненности и 

соблюдения воинской чести»

1. Что понимается под приказом? Что представляет собой 
неповиновение? Каковы формы его проявления? Какие отяг
чающие обстоятельства устанавливаются законом за соверше
ние данного преступления?

2. В чем заключается отличие неповиновения от неисполне
ния приказа? Каково обязательное условие наступления уго
ловной ответственности за неисполнение приказа?

3. В чем выражается сопротивление начальнику или прину
ждение его к нарушению служебных обязанностей? Чем отли
чается принуждение и нарушение от сопротивления начальни
ку?

4. Что представляет собой угроза начальнику совершением 
убийства или применением насилия? В каких случаях такая уг
роза признается преступлением?

5. Каково обязательное условие наступления уголовной от
ветственности по ст. 282 УК (Угроза начальнику)?

6. Что понимается под причинением телесных повреждений 
в смысле ст. 283 УК (Причинение телесных повреждений)?

7. Назовите условия наступления уголовной ответственности 
за оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником 
подчиненного.



8. Что понимается под нарушением уставных правил взаи
моотношений? В чем оно выражается и каково обязательное 
условие наступления уголовной ответственности за данное пре
ступное деяние?

9. Что признается мародерством? В каких случаях завладе
ние вещами убитых или раненых не будет считаться мародерст
вом?



ГЛАВА VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Схема 9

§ 1. Самовольное оставление части или места службы 
(ст. 287 УК)

В Конституции Республики Узбекистан установлено, что 
защита Республики Узбекистан -  долг каждого гражданина. 
Граждане обязаны нести военную или альтернативную 
службу в порядке, установленном законом.

Порядок прохождения действительной военной и альтер
нативной службы в Республике Узбекистан установлен на 
основе Закона Республики Узбекистан «О всеобщей воин
ской обязанности и военной службе», Закона Республики 
Узбекистан «Об обороне»1 и воинскими уставами Респуб
лики Узбекистан.

1 Закон Республики Узбекистан от 3 июля 1992 г. № 641-X1I «Об обороне» (В редакции, утвержденной 
Законом Республики Узбекистан от 11 мая 2001 г. № 211-И) // Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2001 г., № 5, ст. 80; 2005 г., № 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Уз
бекистан, 2006 г., №  6, ст. 262.



Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, регламентирующие установлен
ный законодательством порядок прохождения военной 
службы в Вооруженных Силах, состоящий в том, что каж
дый военнослужащий должен проходить службу в установ
ленном месте и выполнять служебные обязанности в пол- 
пом объеме в течение всего времени нахождения на военной 
службе.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 287 УК, выражается в самовольном оставлении части 
или места службы, а равно неявке в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, назначении или 
переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреж
дения продолжительностью свыше одних суток, но не более 
десяти, совершенных военнослужащими срочной службы 
после наложения дисциплинарного взыскания за такие же 
деяния.

Военнослужащие, проходящие военную службу по при
зыву, размещаются в казармах, расположенных на террито
рии воинской части. Местом прохождения воинской служ
бы могут быть и иные места.

Территорией воинской части является охраняемый ка
раулом, нарядом или другим способом обособленная терри
тория казарменного, лагерного или походного расположе
ния данной воинской части или отдельного подразделения в 
границах, установленных приказом командира части или 
вышестоящим командованием. В пограничных войсках к 
территории воинской части относится не только территория 
расположения самого пограничного отряда, но и располо
жение погранзастав как отдельно дислоцированных подраз
делений данного отряда.

Под местом службы следует понимать любое место фак
тического исполнения военнослужащим служебных обязан
ностей по распоряжению или с разрешения соответствую
щего командования. Это может быть место выполнения хо
зяйственных работ или выполнения обязанностей в карауле, 
наряде; военно-медицинское учреждение в период прохож



дения стационарного лечения; часть временного прикоман
дирования; транспортное средство (поезд, автомобильный 
эшелон, судно) при перевозке личного состава на транспор
те; и т.п.

Покидать воинскую часть или место службы возможно 
только по разрешению командира (начальника) соответст
вующего воинского подразделения. При отсутствии разре
шения командира оставлять воинскую часть или место 
службы либо место дислокации в соответствии с воинским 
уставом запрещается -  в противном случае это будет само
вольным оставлением части или места службы.

Случаи ухода из части с разрешения начальника, не об
ладающего правом увольнения (например, с разрешения 
командира взвода) при условии добросовестного заблужде
ния военнослужащего о правомочности полученного раз
решения состава рассматриваемого преступления не обра
зуют. В таких случаях ответственность несет начальник, 
превысивший свои служебные полномочия.

Необходимым признаком самовольного оставления части 
или места службы военнослужащим срочной службы явля
ется продолжительность отсутствия свыше одних суток, но 
не более десяти дней. Этот срок необходимо исчислять с 
момента оставления части или места службы до момента 
возвращения или задержания этого лица.

Неявка в срок без уважительных причин на службу 
при увольнении из части, назначении или переводе, из ко
мандировки, отпуска или лечебного учреждения имеет ме
сто тогда, когда военнослужащий, убыв из части или места 
службы на законном основании, находится вне части или 
места службы в результате проявленного им бездействия 
свыше определенного им командованием срока, указанного 
в выданном военнослужащему по призыву предписании, 
командировочном удостоверении, отпускном билете, 
увольнительной записке.

Уважительными причинами для неявки считаются бо
лезнь военнослужащего, смерть близких родственников, 
стихийные бедствия и связанные с этим перебои в транс



портном сообщении между населенными пунктами, военная 
обстановка и другие обстоятельства, объективно препятст
вующие своевременному возвращению военнослужащего к 
месту его службы.

Как и самовольное оставление неявка влечет уголовную 
ответственность, если военнослужащий отсутствовал в час
ти свыше 1 суток, но не более 10 дней.

Часть первая данной статьи обладает административной 
преюдицией. Уголовная ответственность за самовольное ос
тавление части или места службы военнослужащим срочной 
службы наступает только после наложения на него дисцип
линарного взыскания за такие же действия.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 287 УК, призна
ется оконченным, если военнослужащий незаконно нахо
дился вне воинской части или места службы либо не явился 
к месту прохождения воинской службы в течение 10 дней.

Продолжительность самовольного оставления части ис
числяется с момента самовольного оставления части (места 
службы) или с момента истечения срока явки в часть и до 
момента его возвращения в расположение части (места 
службы) или задержания. При этом исчисление времени не
обходимо производить в соответствии с правилами, уста
новленными для исчисления сроков в УПК -  ст. 314.

С субъективной стороны преступление совершается 
умышленно или по неосторожности. Так, самовольное ос
тавление части или места службы характеризуется прямым 
умыслом. Виновный сознает, что он самовольно покидает 
расположение части или места службы без разрешения ко
мандира или не является в расположение части в установ
ленный срок, и желает совершить данные действия. Неявка 
в срок на службу может быть совершена как умышленно, 
так и по неосторожности.

Мотив преступления значения для квалификации не име
ет. «Для самовольного оставления части характерны такие 
мотивы как желание навестить родственников и знакомых,



отдохнуть от службы, уладить семейные и личные дела, ре
шить проблемы временного характера и другие»1.

Если самовольное оставление части или места службы 
совершается с целью уклонения от военной службы дейст
вия виновного влекут ответственность по статье 288 УК 
(Дезертирство).

Субъектом преступления, предусмотренного 4.1 ст. 287 
УК, в силу прямого указания закона являются рядовые во
еннослужащие срочной службы, т.е. солдаты, матросы, 
сержанты и старшины срочной службы.

Действие 4.1  ст. 287 УК распространяется также на гра
ждан, пребывающих в запасе и призванных на военные сбо
ры.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 287 УК, заключается в самовольном оставлении час
ти или места службы либо неявке в срок без уважительных 
причин на службу продолжительностью свыше десяти су
ток, но не более одного месяца, совершенные военнослу
жащим срочной службы, лицом офицерского состава, пра
порщиком, мичманом или военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту.

Лица офицерского состава, прапорщики, мичманы, воен
нослужащие по контракту могут находиться в воинской 
части или месте службы во время несения такой службы. В 
свободное время от несения воинской службы эта категория 
военнослужащих может находиться вне пределов воинской 
части или места службы. В связи с этим под самовольным 
оставлением части или места службы для этой категории 
военнослужащих надо понимать невыход на службу без 
уважительных причин, когда он должен нести военную 
службу. В тех случаях, когда в отношении указанных кате
горий военнослужащих начальником устанавливается ка
зарменное размещение, уход за пределы части или места

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 сентября 2000 г. № 23 
«О судебной практике но делам о преступлениях против порядка несения военной службы» (с измене
нием, внесенным постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19 декабря 
2003 г. №  20 и 3 февраля 2006 г. № 5) // Сборник, Т.2. -  С. 313-314.



службы без специального на то разрешения должен рас
сматриваться как самовольное оставление части.

Как неявку в срок на службу следует рассматривать 
случаи, когда лицо офицерского состава, прапорщик, мич
ман или военнослужащий, проходящий военную службу по 
контракту, проживая вне расположения воинской части, без 
уважительных причин не выходит на службу и тем самым 
уклоняется от несения служебных обязанностей.

Действия виновного квалифицируются по ч.2 ст. 287 УК 
независимо от того, было ли ранее это лицо привлечено к 
дисциплинарному взысканию за аналогичное деяние либо 
нет.

Субъектами преступления, предусмотренного ч.2 ст.287 
УК, могут быть военнослужащие срочной службы, лица 
офицерского состава, прапорщики, мичманы, военнослу
жащие, проходящие военную службу по контракту.

Лицами офицерского состава признаются состоящие на 
действительной военной службе лица младшего, старшего и 
высшего офицерского состава.

Военнослужащими но контракту согласно действую
щему законодательству признаются военнослужащие, изъя
вившие желание поступить на военную службу.

В ч.З ст. 287 УК предусмотрена ответственность за са
мовольное оставление части или места службы, а равно не
явку в срок без уважительных причин на службу продолжи
тельностью свыше одного месяца, совершенные субъекта
ми, указанными в ч.2 ст. 287 УК, а именно: военнослужа
щими срочной службы, лицами офицерского состава, пра
порщиками, мичманами, военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту.

При этом максимальная продолжительность незаконного 
отсутствия в части или месте службы для квалификации не 
имеет значения, но может быть учтена при определении ме
ры наказания.

В тех случаях, когда субъект преступления самовольно 
оставил воинскую часть или место службы с намерением 
уклониться от военной службы продолжительностью свыше



одних, десяти суток или свыше одного месяца без цели во
все уклониться от военной службы, но был задержан до ис
течения этих сроков, его действия следует квалифицировать 
как покушение на преступления, предусмотренные ч.1, ч.2 
и ч.З ст. 287 УК.

Часть 4 ст. 287 УК предусматривает ответственность за 
самовольное оставление части или места службы, совер
шенное в боевой обстановке, независимо от продолжитель
ности.

О понятии «боевая обстановка» см. анализ ст. 279 УК.
Субъектом преступления, предусмотренного ч.4 ст. 287 

УК, может быть любой военнослужащий, независимо от его 
воинского звания, оснований службы (по контракту или 
призыву).

§ 2. Дезертирство (ст. 288 УК)

Непосредственным объектом преступления является 
установленный порядок прохождения военной службы.

Объективная сторона дезертирства заключается в само
вольном оставлении части или места службы с целью вовсе 
уклониться от военной службы, а равно неявке с этой целью 
на службу.

О понятиях «самовольное оставление части или места 
службы» и «неявка на службу» см. анализ ст. 287 УК.

Совершая дезертирство, военнослужащий противозакон
но прекращает несение военной службы, пытается исклю
чить себя из сферы военно-служебных отношений.

Фактическая продолжительность отсутствия военнослу
жащего при дезертирстве может иметь значение при оценке 
степени общественной опасности совершенного преступле
ния и определении виновному наказания1. В случае, если 
при совершении дезертирства фактическое время самоволь
ного нахождения вне места службы окажется непродолжи
тельным (для военнослужащих по призыву -  менее двух су



ток, а для военнослужащих по контракту -  менее десяти су
ток), такие действия при условии добровольности возвра
щения на службу или наличия других смягчающих обстоя
тельств могут быть расценены в качестве формально содер
жащих признаки ст. 288 УК и признаны не преступными в 
силу ст. 36 УК.

Дезертирство является длящимся преступлением. Оно 
длится до тех пор, пока не будет прервано либо вследствие 
действий самого виновного (например, его явки с повинной 
в часть или органам власти), либо наступления событий, 
препятствующих его продолжению (например, задержание 
виновного и т.п.).

Оконченным преступлением дезертирство признается 
уже с момента оставления части или места службы, неявки 
в срок на службу. При этом необходимо иметь в виду, что 
добровольный отказ от дезертирства возможен только до 
момента оставления части или места службы либо до исте
чения срока явки на службу. Явка с повинной военнослу
жащего, совершившего дезертирство, должна рассматри
ваться в качестве обстоятельства, смягчающего наказание 
(п. «а» ст. 55 УК). В этом случае при наличии определенных 
условий, указанных в ст. ст. 66 и 71 УК военнослужащий 
может быть освобожден от ответственности или наказания.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Обязательным признаком субъективной 
стороны преступления является цель самовольного остав
ления части или места службы. Виновный сознает, что са
мовольно оставляет свою часть, место службы или не воз
вращается к месту ее прохождения с целью навсегда укло
ниться от военной службы без намерения возвратиться к 
месту ее прохождения и желает совершить эти действия.

Цель уклониться от военной службы заключается в 
намерении виновного вовсе, т.е. в течение всего установ
ленного законом срока военной службы, уклониться от не
сения обязанностей военной службы. Цель уклониться от 
военной службы может появиться у военнослужащего как 
непосредственно перед оставлением части или места служ-



бы либо неявки на службу, так и возникнуть в процессе со
вершения самовольного оставления части или места служ
бы.

При сходной объективной стороне дезертирства и пре
ступления, предусмотренного ст. 287 УК, разграничение 
этих составов преступлений следует проводить только по 
направленности умысла виновного, определяемого конеч
ной целью совершаемого преступления -  навсегда или на 
время уклониться от прохождения военной службы.

О намерении навсегда уклониться от военной службы 
может свидетельствовать длительность времени, прошед
шего после оставления части, или места службы либо неяв
ка на нее. Кроме того, о цели вовсе уклониться от несения 
военной службы также свидетельствуют такие обстоятель
ства, как «приобретение виновным подложных документов, 
переодевание в гражданскую одежду, уничтожение военной 
формы, попытки устроиться на работу или получить иной 
постоянный источник существования и т.д.»1.

«Мотивами дезертирства могут быть нежелание перено
сить тяготы и лишения воинской службы, стремление ре
шить личные и семейные проблемы постоянного характера, 
избежать ответственности за совершенное во время несения 
воинской службы преступления и т.д.»2. Влияния на квали
фикацию поведения виновного мотивы дезертирства не ока
зывают.

Субъектами преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
288 УК, являются рядовые военнослужащие срочной служ
бы, т.е. солдаты, матросы, сержанты и старшины срочной 
службы.

Действия, предусмотренные ч.1 ст. 288 УК, распростра
няются также на граждан, пребывающих в запасе и при
званных на военные сборы.

Побег с гауптвахты военнослужащего, арестованного в 
дисциплинарном порядке, осужденного к содержанию в 
дисциплинарной воинской части или отбывающего наказа
ние в виде ареста (см. ст. 48), является воинским правона

' Там же.
2 Там же.



рушением и в зависимости от конкретных обстоятельств 
может быть квалифицирован по ст. 287 или 288 УК.

Побег с гауптвахты или из следственного изолятора, со
вершенный военнослужащим, в отношении которого с 
санкции прокурора или по постановлению суда избрана ме
ра пресечения в виде содержания под стражей, следует ква
лифицировать по ст. 222 УК (Побег из-под стражи или из- 
под охраны).

В ч.2 ст. 288 УК установлена ответственность за дезер
тирство, совершенное лицом офицерского состава, прапор
щиком, мичманом, военнослужащими, проходящими воен
ную службу по контракту.

В отношении военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, дезертирство может быть выражено в 
одностороннем расторжении контракта военнослужащим. 
Этот вывод вытекает из того, что действующее законода
тельство не предусматривает права «контрактника» по соб
ственной инициативе расторгать контракт до истечения 
срока. Такое расторжение возможно лишь при заключении 
нового контракта. Например, первый контракт был заклю
чен на три года, а он, расторгнув его, заключает новый вид 
контракта -  на пять или десять лет.

Кроме того, для военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, дезертирство как длящееся преступ
ление должно быть признано оконченным (прекращенным) 
также с момента, когда истекает срок контракта.

§ 3. Оставление погибающего военного корабля 
(ст. 289 УК)

Непосредственным объектом преступления является 
установленный порядок воинских отношений при катастро
фах либо авариях, «гибели» военного корабля.

С объективной стороны преступление выражается в ос
тавлении погибающего военного корабля командиром, не 
выполнившим до конца своих служебных обязанностей, ли



бо лицом из состава команды корабля без надлежащего на 
это распоряжения командира.

Под военным кораблем понимается любое находящееся 
под ответственным военным командованием самоходное 
водное судно, принадлежащее министерству (ведомству), в 
котором установлена военная служба.

Оставление погибающего военного корабля может 
осуществляться как путем схода на берег, так и переходом 
на другое судно или спасательное плавсредство. Вынуж
денное, помимо воли военнослужащего, нахождение за бор
том в результате внешнего воздействия условий гибели ко
рабля не образует состава данного преступления.

Служебные обязанности командира военного корабля и 
членов команды регламентированы уставом, из которого 
следует, что и командир корабля и члены команды обязаны 
предпринять все возможное при катастрофах, авариях для 
спасения военного корабля.

На командире лежит прямая обязанность по организо
ванному спасению людей, имущества. Так, в частности, в 
условиях угрозы гибели судна командир корабля обязан 
обеспечить для спасения людей их организованную эвакуа
цию, в первую очередь, больных и раненых, детей, женщин, 
гражданских лиц и только после них -  военнослужащих и 
членов экипажа. В число обязательных мероприятий также 
входит обеспечение сохранности секретных документов, 
вахтенного и навигационного журналов, карт, денежных 
средств и иных ценностей. В боевой обстановке командир 
при отсутствии возможности спасти документацию, воору
жение и материальные ценности должен обеспечить их 
уничтожение вместе с самим кораблем с тем, чтобы они не 
попали в распоряжение противника.

В тех случаях, когда командир использовал все возмож
ности по спасению военного корабля, но пришел к единст
венному решению оставить военный корабль при невоз
можности его спасения, он принимает решение по его ос
тавлению. Командир оставляет военный корабль послед
ним.



Под невыполнением до конца своих служебных обя
занностей понимается либо полное невыполнение в соот
ветствии с Уставом, либо выполнение своих обязанностей 
не в полном объеме.

Ответственность членов команды за оставление поги
бающего военного корабля наступает в случаях невыполне
ния приказов или распоряжений командира военного кораб
ля или вышестоящего начальника по спасению корабля, 
имущества, документации. Никто из членов команды не 
имеет права покидать корабль без команды командира ко
рабля. Такая команда (разрешение) может быть отдана лич
но, по техническим средствам связи или через других воен
нослужащих. Если командир корабля погиб или был лишен 
возможности дать своим подчиненным соответствующее 
разрешение, оставление командой гибнущего корабля не 
образует состава преступления.

Обязательным признаком ст. 289 УК является наличие 
обстановки, угрожающей жизни военного корабля. Причина 
возникновения такой обстановки может быть различной 
(пожар на борту, подрыв на мине, столкновение с другим 
судном, стихийное бедствие и т.п.) и на квалификацию рас
сматриваемого преступления не влияет. Также на квалифи
кацию преступления не влияет тот факт, погиб ли корабль в 
конечном итоге или нет.

Преступление признается оконченным с момента фак
тического оставления погибающего военного корабля ко
мандиром при установлении, что он не выполнил до конца 
своих служебных обязанностей либо с момента оставления 
корабля членом команды без разрешения командира.

С субъективной стороны оставление погибающего во
енного корабля совершается с прямым умыслом. Коман
дир сознает, что он покидает корабль, не выполнив либо 
выполнив не в полном объеме свои обязанности, и желает 
покинуть корабль. В случаях установления неосторожной 
вины уголовная ответственность исключается.

Оставление военного корабля членом команды корабля 
также совершается с прямым умыслом. Виновный сознает,



что несмотря на отсутствие команды командира военного 
корабля он покидает корабль и желает этого. Неосторожная 
форма вины также исключает уголовную ответственность.

Субъект преступления -  командир либо член команды 
военного корабля. Команда военного корабля формируется 
из военнослужащих, но в ее состав в принципе могут вхо
дить и военнообязанные в период прохождения учебных 
сборов.

В н.2 ст. 289 УК предусмотрена ответственность за ос
тавление военного корабля, совершенное в боевой обста
новке.

§ 4. Уклонение от военной службы путем 
членовредительства или иным способом 
(ст. 290 УК)

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие установленный 
порядок прохождения военной службы.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 290 УК, выражается в членовредительстве, т.е. ук
лонении военнослужащего от несения обязанностей воен
ной службы путем причинения себе какого-либо поврежде
ния, а равно уклонении путем симуляции болезни, подлога 
документов или иного обмана либо отказе от несения обя
занностей военной службы.

Членовредительство, т.е. уклонение военнослужащего 
от несения обязанностей военной службы путем причине
ния себе какого-либо повреждения, состоит в причинении 
военнослужащим вреда своему здоровью путем поврежде
ния органов, тканей тела, а равно создания условий для воз
никновения или обострения заболевания, препятствующего 
прохождению им военной службы на период лечения или 
навсегда. Способы причинения себе какого-либо поврежде
ния могут быть различными, однако это не имеет значения 
для квалификации преступления. Это может быть причине



ние телесного повреждения любым орудием (прострел тка
ней из огнестрельного оружия, отрубание пальца топором и 
т.п.), намеренное вызывание обострения действительно 
имеющегося заболевания путем неправильного применения 
медикаментов, искусственное приведение себя в болезнен
ное состояние (проглатывание металлических предметов, 
введение под кожу токсичных средств и т.п.). Для состава 
уклонения не имеет значения, каким образом было совер
шено членовредительство1.

Необходимо отметить, что вред при членовредительстве 
наносится здоровью виновного. При этом не влияет на ква
лификацию то обстоятельство, наносится ли вред здоровью 
самим военнослужащим либо по его просьбе другим лицом.

Если повреждение военнослужащему причинено не им 
самим, а, по его просьбе, другим лицом, то это лицо подле
жит привлечению к уголовной ответственности как пособ
ник преступления, причем исполнителем преступления счи
тается сам военнослужащий, который обратился с такой 
просьбой, поскольку он и уклонился от исполнения обязан
ностей по военной службе.

Совершение членовредительства требует обязательной 
судебно-медицинской экспертизы для определения характе
ра повреждения и заключения военно-врачебной комиссии 
о годности к военной службе.

В том случае если причинение вреда здоровью не про
изошло по независящим от виновного обстоятельствам, на
пример, в связи с применением виновным негодных 
средств, или если причиненный вред здоровью по своему 
характеру не дает основания для освобождения от выполне
ния тех или иных обязанностей по военной службе, дейст
вия виновного могут быть признаны покушением на совер
шение данного преступления.

Под симуляцией болезни необходимо понимать обман, а 
также любые иные способы введения медицинской комис
сии в заблуждение относительно наличия у лица, обязанно



го проходить военную службу, какого-либо заболевания, 
препятствующего прохождению военной службы (притвор
ство слепым, глухим, психически больным и т.д.), либо соз
нательное преувеличение имеющихся симптомов заболева
ния (так называемая «аггравация болезни»). При этом могут 
симулироваться как соматические, так и психические, нев
рологические заболевания.

Добросовестное, без намерения уклониться от выполне
ния служебных обязанностей, заблуждение относительно 
имеющегося или предполагаемого заболевания не образует 
состава преступления.

Подлог документов как способ уклонения от военной 
службы выражается в представлении командованию фик
тивных по содержанию документов для незаконного осво
бождения от выполнения обязанностей по военной службе. 
Такими документами могут быть свидетельство о рождении 
с подделанной датой рождения с целью досрочного уволь
нения в запас, подложное свидетельство о рождении второ
го ребенка, поддельная медицинская справка о состоянии 
здоровья, фиктивный вызов в правоохранительные органы, 
телеграмма о выдуманном несчастье в семье и любой дру
гой сфабрикованный документ, дающий основания для ос
вобождения от военной службы.

«Во всех случаях подлог состоит в несоответствии дейст
вительности указанных в документе событий и обстоя
тельств, ссылаясь на которые военнослужащий ходатайст
вует о временном или постоянном освобождении от несения 
воинских обязанностей»1.

Поддельный документ может быть изготовлен как самим 
виновным, так и иным лицом по его просьбе. При этом дей
ствия последнего при наличии необходимых признаков 
должны быть квалифицированы по ст. 228 УК (Изготовле
ние, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их 
сбыт или использование), а также по совокупности со ст.
290 со ссылкой на соответствующую часть ст. 28 УК.



В том же случае, если поддельный документ изготавли
вается самим военнослужащим или военнообязанным, то 
его действия дополнительной квалификации по ст. 228 УК 
не требуют, так как они полностью охватываются данным 
способом уклонения1.

Иной обман в смысле рассматриваемой статьи заключа
ется в том, что военнослужащий сообщает заведомо ложные 
сведения о событиях или обстоятельствах (например, сооб
щение ложных сведений о наличии высшего образования с 
целью преждевременного увольнения в запас, направление 
с той же целью на медицинское обследование вместо себя 
другого лица) с целью получения освобождения от несения 
военной службы либо сознательно умалчивает с той же це
лью об обстоятельствах, о которых обязан был доложить".

Как иной обман рассматриваются случаи подкупа долж
ностного лица с целью уклониться от военной службы. Если 
при этом имеет место дача (получение) взятки, то ответст
венность наступает по совокупности совершенных преступ
лений.

«Отказ от несения обязанностей военной службы харак
теризуется тем, что военнослужащий открыто, не прибегая 
к обману, устно или письменно или иным способом выра
жает свое нежелание нести военную службу или выполнять 
отдельные ее обязанности и фактически прекращает их ис
полнение»3.

Отказ может проявиться в двух формах: 
во-первых, он может выразиться в открытом заявлении о 

нежелании нести обязанности военной службы с после
дующим прекращением их фактического выполнения. В тех 
случаях, когда открытое заявление о нежелании нести воин
ские обязанности не сопровождается их фактическим невы
полнением, такие действия состава рассматриваемого пре
ступления не образуют.

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.



во-вторых, отказ может проявляться в фактическом пре
кращении исполнения обязанностей военной службы, не 
сопровождавшимся открытым заявлением об этом.

Не является отказом от несения обязанностей военной 
службы нежелание и фактическое невыполнение конкрет
ных требований командира (например, убыть в команди
ровку, заступить в суточный наряд и т.п.). «Такие действия 
могут образовывать состав неповиновения, поскольку в 
данном случае требования командира носят характер прика
за, а сами действия состоят не в отказе от несения военной 
службы, а в открытом неисполнении приказа»1

Если отказ от несения обязанностей военной службы со
вершается виновным в период, когда на него в соответствии 
с законодательством и Общевоинскими Уставами Воору
женных Сил возложены специальные обязанности (боевое 
дежурство, нахождение в суточном или гарнизонном наряде 
и т.п.), ответственность должна наступать также по сово
купности преступлений по статьям 291-294 УК при нали
чии признаков соответствующих преступлений.

Преступление образует не сам факт причинения себе во
еннослужащим какого-либо повреждения, симуляции бо
лезни, представления подложных документов или иного 
обмана, а уклонение таким путем от несения обязанностей 
военной службы, то есть фактическое прекращение испол
нения им тех или иных воинских обязанностей.

Уклонение от военной службы признается оконченным 
преступлением с момента совершения членовредительства 
либо симуляции болезни, подлога документов в целях укло
нения от военной службы, отказа от несения военной служ
бы.

С субъективной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом. Виновный сознает, что незаконным 
способом добивается освобождения от военной службы и 
желает этого. Цель преступления -  уклонение от несения 
обязанностей военной службы.



Субъектом преступления является лицо, состоящее на 
военной службе. Это могут быть лица рядового и сержант
ского (старшинского) состава, проходящие военную службу 
по призыву, а также военнослужащие, проходящие службу 
по контракту, независимо от воинского звания и рода войск. 
Субъектами рассматриваемого преступления могут быть 
также граждане, пребывающие в запасе, призванные на во
енные сборы.

Преступление, предусмотренное ст. 290 УК, может быть 
совершено при соучастии других лиц из числа военнослу
жащих и не военнослужащих, которые признаются соучаст
никами этого преступления.

В ч.2 ст. 290 УК предусмотрена повышенная ответствен
ность за уклонение от несения военной службы, совершен
ное в боевой обстановке.

О понятии «боевая обстановка» было сказано выше при 
анализе ст. 279 УК. *

§ 5. Нарушение правил несения караульной службы 
(ст. 291 УК)

Основным непосредственным объектом данного пре
ступления являются общественные отношения, обеспечи
вающие установленный порядок несения караульной служ
бы как составной части общего порядка несения воинской 
службы. Строгое соблюдение этого порядка обеспечивает 
безопасность и сохранность вверенных под охрану объек
тов, поддержание высокой воинской дисциплины среди во
еннослужащих. Для этого порядка характерны особое пра
вовое положение лиц, несущих караульную (вахтенную) 
службу, возложение на них специальных функций, в связи с 
которыми они наделены определенными специальными 
правами и обязанностями, четкая регламентация несения 
караульной (вахтенной) службы уставами, соответствую
щими приказами, распоряжениями, изданными на основа
нии и в развитие уставных правил.



Дополнительным непосредственным объектом нару
шения правил несения караульной службы, следует при
знать также безопасность определенных объектов, сдавае
мых караулу под охрану, общественную безопасность и по
рядок (например, при охране лиц, содержащихся на гаупт
вахте).

С объективной стороны преступление заключается в 
нарушении уставных правил несения караульной (вахтен
ной) службы, совершенное лицом, входящим в состав ка
раула, повлекшее вредные последствия, для предупрежде
ния которых назначен караул.

Караульная служба представляет собой регламентиро
ванную законодательством и Общевоинскими Уставами 
Вооруженных Сил специальную службу по охране военных 
и государственных объектов, а также лиц, содержащихся на 
гауптвахте и в дисциплинарной воинской части. Несение 
караульной службы является выполнением боевой задачи и 
требует от личного состава точного соблюдения всех поло
жений Устава, высокой бдительности, неуклонной решимо
сти, а также инициативы.

Караульной службой является также служба по охране и 
конвоированию заключенных, содержащихся под стражей 
или отбывающих наказание в уголовно-исправительных уч
реждениях, осуществляемая военнослужащими внутренних 
войск МВД Республики Узбекистан.

К караульной службе приравнивается вахтенная служба 
на военных кораблях. Она является особым видом дежурст
ва на корабле и имеет задачей охрану боевой техники и са
мого корабля, а также обеспечение его постоянной боевой 
готовности. Различаются вахты корабельная (по кораблю в 
целом) и специальная (по боевым частям корабля и служ
бам).

Правила несения караульной (вахтенной) службы регла
ментируются в законодательстве, Уставах Вооруженных 
Сил, нормативными актами МВД и изданных во их испол
нение различных приказах, распоряжениях и т.п. В связи с 
этим определение признаков состава преступления зависит



от содержания тех правил караульной службы, которые на
рушены в данном случае.

Диспозиция статьи является бланкетной. Для наступле
ния уголовной ответственности необходимо тщательно вы
яснять, какие конкретно правила Устава, требования пись
менных распоряжений и особые обязанности лиц караула, 
указанные в табеле постам и инструкциях, были нарушены.

Нарушение уставных правил несения караульной 
(вахтенной) службы может выражаться как в действии, так 
и в бездействии: самовольный уход с поста, сон на посту, 
невнимательность, допуск на пост посторонних лиц, хище
ние имущества из охраняемого объекта и т.п. Нарушение 
уставных правил караульной службы военнослужащими из 
состава караула, несущего службу по охране лиц, содержа
щихся на гауптвахте и в дисциплинарной воинской части, а 
также по охране и конвоированию заключенных, содержа
щихся под стражей или отбывающих наказание в уголовно
исправительных учреждениях, может быть совершено пу
тем применения насилия к заключенным, унижения их че
ловеческого достоинства, ущемления их прав и законных 
интересов и т.д.

Для правильной квалификации преступления по ст. 291 
УК необходимо точно установить начальный и конечный 
момент несения караульной службы.

Началом вступления лиц из состава караула в исполнение 
обязанностей по караульной службе является момент пода
чи во время развода команды «смирно» для встречи дежур
ного по караулам (дежурного по части). С этого момента 
караулы переходят в подчинение дежурного по караулам 
(дежурного по части).

Конечным моментом несения службы из состава караула 
следует считать момент подачи начальником сменившегося 
караула команды для следования в часть после смены. Этим 
моментом определяется выход караула из подчинения ука
занным лицам.

Если же нарушение правил несения караульной службы 
допущено перед началом развода или после смены караула,



то военнослужащий не должен отвечать по ст. 291 УК. На
пример, за отказ идти на развод и заступить в караул воен
нослужащий может быть привлечен к ответственности за 
неповиновение приказу по ст. 279 УК.

Необходимым признаком состава рассматриваемого пре
ступления является причинная связь между нарушением 
правил несения караульной службы и наступившими вред
ными последствиями.

Вредные последствия в смысле рассматриваемой статьи
-  это последствия, предупреждение которых входило в обя
занности лиц, состоящих в составе караула. Это, например, 
хищение военного имущества из охраняемого объекта, по
бег арестованного во время его конвоирования, грубое на
рушение военнослужащим общественного порядка при без
действии патрульного наряда и т.п. Как вред, причиненный 
охраняемым караулом объектам, следует рассматривать 
случаи применения насилия или иных незаконных мер воз
действия к лицам, содержащимся под стражей, а также слу
чаи незаконного кратковременного освобождения их из-под 
стражи.

Признак в виде наступления вредных последствий дол
жен рассматриваться по отношению к каждому лицу, вхо
дящему в состав караула. Так, если наступают вредные по
следствия, предупреждать которые обязан не караул, а ка
кой-либо часовой или начальник караула, то именно он при 
наличии с его стороны нарушений уставных правил несения 
караульной службы должен нести ответственность по ч.1 
ст. 291 УК.

Если в результате совершения комментируемого престу
пления были причинены иные вредные последствия, пре
дотвращение которых не входило в обязанности караула, то 
содеянное не образует состава нарушения правил несения 
караульной службы. Так, например, часовой, заметив под
ходящего к посту постороннего человека, без предупрежде
ния применяет оружие и убивает посягающего. Хотя он и 
допустил нарушение правил несения караульной службы, 
тем не менее, состава преступления, предусмотренного ст.



291 УК, в его действиях не будет, поскольку вред причинен 
объекту, не охраняемому караулом. Содеянное квалифици
руется как преступление против личности.

Нельзя признать вредными последствия, попадающими 
под признаки ч„1 ст. 291 УК, выражающиеся в срыве печати 
или пломбы, во взломе запоров и замков на охраняемых 
объектах, проникновения в них часового или иного лица без 
реального причинения вреда охраняемому имуществу.

Однако, в некоторых случаях само проникновение посто
роннего лица на охраняемый объект должно рассматривать
ся как вредное последствие, предупреждать которое обязан 
часовой. Например, проникновение на охраняемый секрет
ный объект постороннего лица следует уже рассматривать 
как вредное последствие, для предупреждения которого на
значен данный караул.

Нарушение уставных правил несения караульной (вах
тенной) службы образует оконченный состав преступления 
лишь при условии, если это деяние повлекло наступление 
вредных последствий, для предупреждения которых был на
значен данный караул.

Если в результате нарушения правил несения караульной 
службы вредные последствия не наступили, то ответствен
ность по ст. 291 УК исключается. Военнослужащие из со
става караула (вахты) за подобные нарушения могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности по Дисцип
линарному уставу Вооруженных Сил Республики Узбеки
стан.

С субъективной стороны преступление совершается 
умышленно или по неосторожности. Так, некоторые нару
шения могут быть совершены только умышленно (уход с 
поста, хищение из охраняемого объекта и т.п.). Другие на
рушения совершаются по неосторожности (небрежное об
ращение с оружием, недостаточная бдительность при несе
нии службы на посту и т.п.). Но есть и такие нарушения, ко
торые совершаются как умышленно, так и по неосторожно
сти (сон на посту, нарушение маршрута движения часового 
при несении службы путем патрулирования и т.п.). По от



ношению к последствиям вина чаще всего выражается в ви
де неосторожности, но может быть и умышленной.

Мотив и цель преступления могут быть различными и 
на квалификацию содеянного не влияют.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 УК, 
могут быть только лица из состава караула или вахты (на
чальник караула, разводящий, часовой, караульный и др.). 
Должностные лица, хотя и отвечающие за организацию и 
состояние караульной (вахтенной) службы (например, ко
мендант гарнизона, начальник гарнизонной гауптвахты), но 
не входящие в состав караула (вахты), не могут быть субъ
ектами рассматриваемых преступлений. Нарушение этими 
лицами уставных правил несения караульной (вахтенной) 
службы при наличии соответствующих признаков может 
быть квалифицировано как воинское должностное преступ
ление.

В связи с тем, что законодательство и Общевоинские Ус
тавы Вооруженных Сил запрещают назначать в караул во
еннослужащих, не принявших воинской присяги, принятие 
присяги -  необходимое условие для признания лица субъек
том рассматриваемого преступления.

Исполнителем преступления, выражающегося в наруше
нии уставных правил караульной службы, является лицо, 
несущее караульную службу, а соучастниками могут быть 
как военнослужащие, не входящие в состав караула, так и 
гражданские лица.

Лица, входящие в состав караула, могут совершать и 
иные преступления, не охватываемые рассматриваемым 
преступлением, одни из них квалифицируются в совокупно
сти с нарушением правил несения караульной службы, дру
гие не требуют дополнительной квалификации.

Так, хищение караульным имущества, сданного под ох
рану караулу, квалифицируется по совокупности преступ
лений, образующих хищение чужого имущества и наруше
ние правил несения караульной службы.

В то же время нарушение часовым правил обращения с 
оружием, веществами и предметами, представляющими по



вышенную опасность для окружающих, будет квалифици
роваться только по ст. 297 УК (Нарушение правил обраще
ния с оружием, а также с веществами и предметами, пред
ставляющими повышенную опасность для окружающих), 
если при этом не были фактически нарушены правила несе
ния караульной службы, обеспечивающие безопасность ох
раняемых объектов (например, часовой, балуясь с оружием, 
произвел из него выстрел, уничтоживший сданный под ох
рану склад горюче-смазочных материалов). Если же такие 
правила были нарушены, то содеянное одновременно обра
зует нарушение правил несения караульной службы, а при 
наличии соответствующих признаков деяние квалифициру
ется и по ст. 296 УК (Умышленное уничтожение или по
вреждение военного имущества).

По совокупности преступлений должно быть квалифици
ровано самовольное оставление часовым (караульным) не 
только охраняемого объекта, но и расположения воинской 
части: соответствующий вид уклонения от военной службы 
(например, дезертирство) и нарушение правил несения ка
раульной службы, если при этом было причинение соответ
ствующего вреда.

В ч.2 ст. 291 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил несения караульной службы, повлекшее:

а) причинение тяжких телесных повреждений;
б) смерть человека;
в) иные тяжкие последствия.
Вопрос о наличии тяжких последствий (п. «в» ч.2 ст. 291 

УК) носит оценочный характер, признание последствий 
тяжкими зависит от конкретных обстоятельств правонару
шения и осуществляется по тем же критериям, что и ос
тальные преступления против несения специальных служб.

К иным тяжким последствиям нарушения уставных 
правил несения караульной (вахтенной) службы должны 
быть отнесены: причинение средней тяжести или тяжких 
телесных повреждений нескольким лицам, гибель несколь
ких лиц, крупный и особо крупный ущерб охраняемому 
объекту, срыв боевой готовности объекта либо необеспече-



ние ее при объявлении, несвоевременное продвижение 
войск к месту назначения, дезорганизация управления час
тями, хищение из охраняемого объекта оружия, боеприпа
сов и другого военного имущества, вывод из строя боевой 
техники, утрата Знамени воинской части, побег заключен
ного из-под ареста и т.п.

Хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств из охраняемого объекта, совершенное 
лицом из состава караула (вахты), подлежит квалификации 
по совокупности преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 291 и ст. 
247 УК.

В тех случаях, когда нарушение уставных правил кара
ульной (вахтенной) службы было сопряжено с незаконным 
завладением бактериологическим, химическим и другими 
видами оружия массового уничтожения, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности преступлений по п. «в»
ч.2 ст. 291 и ст. 255! УК (Разработка, производство, накоп
ление, приобретение, передача, хранение, незаконное завла
дение и иные действия с бактериологическим, химическим 
и другими видами оружия массового уничтожения).

Более подробно о понятии бактериологического, химиче
ского и другого вида оружия массового уничтожения см. 
анализ ст. 2551 УК.

В ч.З ст. 291 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил несения караульной службы, совершенное 
в боевой обстановке.

§ 6. Нарушение правил несения внутренней службы 
или патрулирования в гарнизоне (ст. 292 УК)

Основной непосредственный объект преступления -  
общественные отношения, обеспечивающие порядок несе
ния внутренней службы и патрулирования в гарнизоне, ус
тановленный Уставом внутренней службы Вооруженных 
Сил Республики Узбекистан. Нарушение установленных 
правил создает угрозу возникновения беспорядков среди



военнослужащих или с их участием, снижения боевой спо
собности воинских частей и подразделений, способствует 
совершению хищения оружия и боеприпасов, возникнове
нию неуставных взаимоотношений между военнослужащи
ми и т.п. В этой связи дополнительным непосредствен
ным объектом рассматриваемого преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие общественный 
порядок, сохранность военного имущества и т.п.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 292 УК, выражается в нарушении уставных правил 
несения внутренней службы, а равно правил патрулирова
ния в гарнизоне, повлекшем вредные последствия, для пре
дупреждения которых назначена соответствующая служба.

Уставные правила несения внутренней службы опре
деляются Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан, в соответствии с которым для под
держания внутреннего порядка, охраны помещений и иму
щества части (подразделения), а также для выполнения дру
гих обязанностей внутренней службы из числа военнослу
жащих назначается суточный наряд (кроме караула и вах
ты). Данный наряд, состоящий из дежурного по части, его 
помощника, дежурного по подразделению, дневального и 
других военнослужащих, обеспечивает выполнение правил 
внутреннего распорядка, ведает контрольно-пропускным 
пунктом части, охраняет личный состав, оружие, боеприпа
сы, помещения и имущество воинской части, а также вы
полняет другие обязанности по внутренней службе.

Нарушение уставных правил несения внутренней 
службы может выражаться в непринятии дежурным по роте 
мер по пресечению драки в казарме, в самовольном уходе 
дневального со своего поста, утаивании от командира части 
информации о совершенном в подразделении преступлении 
и других подобных нарушениях, бездействии дежурного по 
части по организации тушения пожара в служебном поме
щении и др.



Нарушение уставных правил несения службы военно
служащим из состава караула (вахты) следует квалифици
ровать по ст. 291 УК.

Диспозиция статьи является бланкетной. Для привлече
ния лица к уголовной ответственности необходимо устано
вить, какая статья Устава внутренней службы была наруше
на, факт наступления вредных последствий и причинную 
связь между ними.

Нарушение правил внутренней службы образует окон
ченное преступление, если в результате этого наступят 
вредные последствия, предупреждение которых входило в 
обязанность виновного.

К числу таких вредных последствий могут быть отнесе
ны: срыв распорядка дня или отдельных военных мероприя
тий; нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими; причинение военнослужащим, находя
щимся в подразделении, тяжкого либо средней тяжести те
лесного повреждения; совершение кем-либо из личного со
става подразделения уклонения от военной службы либо 
хищения боеприпасов, оружия или иного военного имуще
ства в крупном размере и т.д.

В тех случаях, когда имеет место факт нарушения правил 
несения внутренней службы, но вредные последствия не на
ступают, виновный несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Уставом внутренней службы.

Патрулирование организуется в каждом гарнизоне при
казом начальника гарнизона для поддержания порядка и 
контроля за соблюдением военной дисциплины военнослу
жащими на улицах и в других общественных местах, вокза
лах, станциях и т.д.

Уставные правила патрулирования в гарнизоне за
креплены в Уставе гарнизонной и караульной служб Воо
руженных Сил Республики Узбекистан и являются обяза
тельными для военнослужащих из состава патрульного на
ряда, состоящего из начальника патруля и нескольких пат
рульных. Кроме гарнизонных патрулей для патрулирования



в населенном пункте, при военной комендатуре должен 
иметься резервный патруль с транспортным средством.

Нарушение правил патрулирования в гарнизоне мо
жет выражаться в непринятии мер по пресечению хулиган
ских проявлений в населенном пункте, необоснованном за
держании лица, незаконном применении оружия, распитии 
спиртных напитков, невыполнении графика патрулирования 
и т.п.

Нарушение уставных правил патрулирования образует 
оконченное уголовно наказуемое деяние, если в результате 
этого наступят последствия, для предупреждения которых 
действует патруль.

К таким вредным последствиям относятся: драки между 
военнослужащими, конфликты военнослужащих с граждан
ским населением, совершение ими хищений либо иных пре
ступлений, необоснованное причинение тяжкого или сред
ней тяжести вреда здоровью задерживаемому лицу и т. п. 
Причинение вреда жизни и здоровью требует дополнитель
ной квалификации по статьям о преступлениях против лич
ности. Обязательно установление причинной связи между 
наступившим последствием и допущенным нарушением. 
Эта связь предполагает наличие у патрульного объективной 
возможности предупредить то или иное последствие.

По совокупности преступлений должны быть квалифи
цированы действия лица, который в нарушение уставных 
правил несения внутренней службы или патрулирования в 
гарнизоне совершил хищение военного имущества или ук
лонился от военной службы, либо совершил другие престу
пления.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 292 УК, совершается с прямым или косвенным 
умыслом, но отношение виновного к последствиям содеян
ного возможно также по неосторожности.

Мотив и цель значения для квалификации не имеют.
Субъектом рассматриваемого преступления является во

еннослужащий, входящий в состав суточного наряда части 
или в состав патрульного наряда. Это дежурный по части и



его помощники, дежурный и дневальный по подразделе
нию, дежурные по контрольно-пропускному или контроль
но-техническому пункту, дежурные и рабочие по кухне и 
т.п.

Не являются субъектами настоящего преступления лица, 
входящие в состав караула (вахты), так как за нарушение 
уставных правил несения караульной службы они привле
каются к ответственности по специальной статье -  ст. 291 
УК.

Также не признаются субъектами данного преступления 
военнослужащие, назначенные в наряд на работы.

§ 7. Нарушение правил несения боевого дежурства 
(ст. 293 УК)

Основной непосредственный объект преступления -  
общественные отношения, обеспечивающие порядок несе
ния боевого дежурства (боевой службы), установленный 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Республики 
и другими нормативными актами командования примени
тельно для каждого рода войска. Дополнительным непо
средственным объектом данного преступления могут быть 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность, 
нерушимость границ, суверенитет и интересы Республики 
Узбекистан, а также жизнь, здоровье людей и т.п.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное 4.1 ст. 293 УК, заключается в нарушении правил несе
ния боевого дежурства (боевой службы), повлекшем причи
нение ущерба объектам охраны или невыполнение боевой 
задачи.

Боевое дежурство (боевая служба) выполняется дежур
ными силами и средствами, в состав которых входят боевые 
расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов, де
журные смены пунктов управления, силы и средства боево
го обеспечения и обслуживания. Ответственным за непо



средственную организацию боевого дежурства является ко
мандир воинской части.

Боевое дежурство организуется в ракетных войсках стра
тегического назначения, войсках противовоздушной оборо
ны, других видах войск. Порядок несения боевого дежурст
ва (боевой службы) в различных видах войск устанавлива
ется приказами Главнокомандующих соответствующими 
видами Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Нарушение правил несения боевого дежурства (бое
вой службы) состоит в невыполнении или ненадлежащем 
выполнении норм, изложенных в Уставе внутренней служ
бы Вооруженных Сил Республики Узбекистан, а также спе
циальных функциональных обязанностей, определенных в 
установленном порядке соответствующими приказами, ин
струкциями и другими ведомственными нормативными ак
тами для военнослужащих из состава дежурных сил и 
средств. Такое нарушение может быть выражено в уходе с 
боевого поста, сне на посту, употреблении спиртных напит
ков на дежурстве, допуске постороннего к месту несения 
боевого дежурства, порче технических средств, невыполне
нии правил пользования специальной аппаратурой, отсутст
вии контроля за показаниями приборов, невыполнении по
лученных команд и др. При этом нарушение должно про
изойти именно в период несения боевого дежурства, и для 
квалификации не имеет значения, находился ли виновный 
на боевом посту или был в отдыхающей смене.

Диспозиция рассматриваемой статьи является бланкет
ной. В каждом конкретном случае при квалификации пре
ступления по ч.1 ст. 293 УК необходимо установить, какое 
правило несения боевого дежурства (боевой службы) было 
нарушено, факт причинения ущерба объектам охраны или 
невыполнение боевой задачи и причинную связь между ни
ми.

Вопрос о причинении указанного ущерба носит оценоч
ный характер и решается в каждом отдельном случае с уче
том особенностей выполняемых военнослужащим задач по 
несению боевого дежурства (боевой службы), которые



предназначены для своевременного обнаружения и отраже
ния внезапного нападения на Республику Узбекистан и 
обеспечения ее безопасности.

Причинение ущерба объектам охраны или невыпол
нение боевой задачи может выражаться в потере связи с 
пунктом управления дежурными силами и средствами, не
своевременной передаче информации о пересечении госу
дарственной границы иностранным летательным аппаратом 
или водным судном, реальном снижении способности под
разделения выполнять в полном объеме поставленные зада
чи и т.п.

Если нарушение правил несения боевого дежурства (бое
вой службы) не повлекло ущерба объектам охраны или не
выполнения боевой задачи, виновное лицо подлежит дис
циплинарной ответственности.

Когда при нарушении правил несения боевого дежурства 
(боевой службы) совершается другое самостоятельное пре
ступление против военной службы, содеянное требует ква
лификации по совокупности этих преступлений. Например, 
если военнослужащий из состава дежурной смены с целью 
хищения изымает из радиоаппаратуры отдельные детали, 
содеянное следует квалифицировать по ст. 293 и ст. 296 УК 
(Уничтожение или повреждение военного имущества).

В ч.2 ст. 293 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил несения боевого дежурства (боевой служ
бы), выразившееся в несвоевременном обнаружении или 
отражении внезапного нападения на Республику Узбеки
стан, а равно повлекшее тяжкие последствия.

Тяжкие последствия в смысле ч.2 ст. 293 УК должны 
быть непосредственно связаны с задачами боевого дежурст
ва по обеспечению безопасности государства. Вопрос об их 
наличии решается с учетом конкретных обстоятельств со
вершенного преступления.

Под такими последствиями следует понимать причине
ние существенного вреда безопасности республики, напри
мер: нанесение огневых ударов по территории или объектам 
республики, проникновение на территорию государства



иностранных боевых самолетов или кораблей, повреждение 
или уничтожение боевой техники, гибель людей из состава 
дежурных сил и средств и т.д.

Преступление признается оконченным с момента насту
пления указанных в законе последствий в результате нару
шения правил несения боевого дежурства.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 293 УК, характеризуется наличием прямого или 
косвенного умысла в отношении самого факта нарушения 
правил несения боевого дежурства, а по отношению к по
следствиям допущенного нарушения вина выражается в 
форме неосторожности.

Мотив и цель могут быть различными, но на квалифи
кацию преступления не влияют.

Субъектом преступления является военнослужащий из 
состава дежурных сил.

Если военнослужащий незаконно призван на военную 
службу или назначен в состав дежурных сил с нарушением 
необходимых условий (до принятия воинской присяги, во 
время болезни, в период проведения расследования по со
вершенному этим военнослужащим преступлению и т.п.), 
то в таких случаях за содеянное несет ответственность тот 
начальник (командир), который принял незаконное решение 
о привлечении такого военнослужащего к несению боевого 
дежурства (боевой службы).

§ 8. Нарушение правил несения пограничной службы 
(ст. 294 УК)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 20 
августа 1999 г. № 820-1 «О государственной границе Рес
публики Узбекистан»8 охрана Государственной границы 
включает в себя:

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г.. Л*» 9, ст. 217; 2004 г., №  5, ст. 90.
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-  пресечение любых попыток незаконного изменения, 
прохождения границы по местности, отражение вооружен
ного вторжения на территорию Узбекистана войсковых 
групп и банд;

-  пресечение вооруженных и иных провокаций на грани
це;

-  защиту от указанных посягательств населения, всех ви
дов собственности и имущества;

-  предупреждение и недопущение пересечения границ;
-  пресечение перемещений через границу взрывчатых, 

отравляющих, радиоактивных, наркотических средств, ору
жия, боеприпасов и других предметов, запрещенных к ввозу 
в Узбекистан и вывозу из него, а также предметов контра
банды;

-  пресечение перевода через границу запрещенных изда
ний, видео и звукозаписей, содержащих сведения, которые 
могут причинить вред экономическим и политическим ин
тересам нашей страны, государственной безопасности, об
щественному порядку, здоровью и нравственности населе
ния и т.д.

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие установленный 
порядок несения пограничной службы.

Объективная сторона преступления заключается в на
рушении правил несения пограничной службы лицом, вхо
дящим в состав пограничного наряда, которое могло по
влечь причинение ущерба неприкосновенности границ.

Правила и порядок несения пограничной службы закреп
лены в Законе «О государственной границе Республики Уз
бекистан», а также в инструкциях по охране государствен
ной границы, где определены конкретные обязанности лиц 
пограничного наряда, и в отдельных приказах командования 
Управления пограничных войск Службы национальной 
безопасности.

Диспозиция статьи является бланкетной, в каждом кон
кретном случае необходимо установить, какие правила не
сения пограничной службы были нарушены и могли ли они



повлечь причинение ущерба неприкосновенности границ 
Республики Узбекистан.

Нарушение правил несения пограничной службы за
ключается в невыполнении или ненадлежащем выполнении 
установленных законом и иными указанными нормативны
ми актами правил несения пограничной службы, которое 
повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам 
государства.

Нарушение указанных правил может выражаться в таких 
формах, как самовольный уход с поста, сон на посту, упот
ребление спиртного при нахождении в составе погранично
го наряда, непринятие мер по своевременному выявлению 
признаков нарушения госграницы, пропуск посторонних 
через охраняемый участок границы и др.

Преступление признается оконченным с момента нару
шения правил несения пограничной службы, которое могло 
повлечь причинение ущерба неприкосновенности границ.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 294 УК, характеризуется наличием прямого или 
косвенного умысла в отношении самого факта нарушения 
правил несения пограничной службы, а по отношению к по
следствиям допущенного нарушения вина выражается в 
форме неосторожности. Мотив и цель могут быть различ
ными, но на квалификацию преступления не влияют.

Субъектом данного преступления может быть только 
военнослужащий, входящий в состав пограничного наряда 
или выполняющий иные обязанности пограничной службы, 
которым признается любой военнослужащий погранвойск 
при исполнении установленных соответствующим норма
тивным актом служебных обязанностей по охране государ
ственной границы Республики Узбекистан.

В ч.2 ст. 294 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил несения пограничной службы, повлекшее:

а) незаконный переход границы;
б) иные тяжкие последствия.
Незаконный переход границы -  это переход государст

венной границы Республики Узбекистан в любом направле



нии в нарушение установленного законом порядка (без раз
решения компетентных органов власти, с неправильно 
оформленными документами и т.п.)

Под иными тяжкими последствиями в смысле п. «б»
4.2 ст. 294 УК необходимо понимать проникновение на 
территорию Республики вооруженных бандитских форми
рований, шпионов, диверсантов или перемещение через го
сударственную границу оружия, наркотиков, других пред
метов контрабанды, гибель людей, нападение со стороны 
нарушителей границы на жителей приграничной зоны; и др.

Итоговые вопросы к теме:
«Преступления против порядка прохождения 

военной службы»

L В чем отличие условий наступления уголовной ответст
венности лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
от условий привлечения к ответственности военнослужащих 
срочной службы за самовольное оставление части или места 
службы и за дезертирство?

2. Что представляет собой дезертирство? В чем его отличие 
от самовольного оставления части или места службы?

3. Каковы особенности наступления ответственности за ос
тавление погибающего военного корабля?

4. Что представляет собой членовредительство как форма 
уклонения от военной службы? Каковы способы его соверше
ния?

5. Что относится к иным способом уклонения от военной 
службы в смысле ст. 290 УК (Уклонение от военной службы 
путем членовредительства или иным способом)?

6. Что необходимо понимать под боевой обстановкой?
7. В чем выражается нарушение правил несения караульной 

службы? Каковы необходимые условия для правильной квали
фикации данного преступления?



8. Что понимается под вредными последствиями в смысле ст.
291 УК (Нарушение правил несения караульной службы)?

9. Каковы способы нарушения правил несения внутренней 
службы или патрулирования в гарнизоне? Что понимается под 
вредными последствиями в смысле ст. 292 УК (Нарушение пра
вил несения внутренней службы или патрулирования в гарни
зоне)?

10. В чем может выражаться нарушение правил несения бое
вого дежурства? В каких случаях предусматривается повышен
ная ответственность за данное преступное деяние?

11. В чем выражается нарушение правил несения погранич
ной службы? Какие тяжкие последствия могут повлечь данные 
нарушения?



ГЛАВА VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 
СОХРАННОСТИ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЕННОГО

ИМУЩЕСТВА

Схема 10

§ 1. Промотание, утрата или порча военного 
имущества (ст. 295 УК)

Непосредственным объектом преступления признаются 
общественные отношения в сфере регулирования порядка 
пользования и сбережения военного имущества, установ
ленного воинскими уставами, наставлениями, инструкция
ми, приказами. Соблюдение этого порядка обеспечивает 
правильное использование и сбережение вооружения, бое
вой и другой техники, снаряжения, обмундирования и иного 
имущества.

Военное имущество выдается военнослужащим в личное 
или служебное пользование. В личное пользование выдают
ся только предметы обмундирования и снаряжения, а в слу
жебное -  оружие, боеприпасы, средства передвижения и т.п.

Предметом рассматриваемого преступления является 
выданное военнослужащему для личного пользования во



инское снаряжение (ч.1 ст. 295 УК), а также вверенные ему 
для служебного пользования оружие, боеприпасы, средства 
передвижения, предметы технического снабжения (ч.2 ст. 
295 УК).

Воинским снаряжением признается выдаваемое для 
личного пользования военнослужащему срочной службы 
экипировка (бронежилет, противогаз и т.п.), инструменты 
(саперная лопатка, дозиметр и т.п.) и др.

Предметы обмундирования и снаряжения лицам офицер
ского состава, прапорщикам, мичманам и военнослужащим, 
проходящим службу по контракту, выдаются в личную соб
ственность, что исключает ответственность этих лиц за пе
редачу кому-либо, утрату или порчу таких предметов.

Военнослужащим срочной службы, а также офицерам, 
прапорщикам, мичманам и военнослужащим, проходящим 
службу по контракту, могут выдаваться и инвентарные ве
щи, которые являются собственностью военной части. Их 
отчуждение не может рассматриваться как промотание, а 
образует состав хищения государственного имущества.

Под оружием следует понимать состоящие на вооруже
нии, хранении или в пользовании воинской части (военного 
учреждения) Вооруженных Сил Республики Узбекистан 
технические устройства боевого назначения, предназначен
ные для поражения живой или иной цели путем применения 
боеприпасов. Это может быть винтовка, пистолет, карабин, 
автомат, другое стрелковое оружие, миномет, огнемет, гра
натомет, артиллерийская система, пусковая ракетная уста
новка и т.п.

Не относится к предметам данного преступления даже 
состоящее на вооружении холодное оружие, а равно само
дельное огнестрельное оружие или оружие, не имеющее 
боевого назначения (сигнальный или строительный писто
лет, охотничье гладкоствольное ружье).

Некоторые виды оружия могут быть специально предна
значены для установки только на определенное техническое 
средство (самолеты, вертолеты, танки). К ним относятся 
авиационные пушки, танковые пулеметы и т.п., в ряде слу



чаев такого рода вооружение может быть приведено в дей
ствие только с использованием определенных вспомога
тельных устройств, которые сами по себе оружием не явля
ются (электрические и пневматические приводы для авиа
ционных пушек).

Подробнее о понятии «оружие» см. анализ ст. 247 УК.
Под боеприпасами понимаются состоящие на вооруже

нии, хранении или в пользовании воинской части (военного 
учреждения) Вооруженных Сил Республики Узбекистан 
технические изделия боевого назначения, снаряженные 
взрывчатым веществом и предназначенные для непосредст
венно контактного поражения живой или иной цели с по
мощью стрелкового, артиллерийского, ракетного, иного ог
нестрельного оружия соответствующего вида или других 
устройств по приведению боеприпасов в действие. Это бое
вые патроны, артиллерийские и реактивные снаряды, мины 
к миномету, гранаты к гранатомету и др. Боеприпасы харак
теризуются одноразовым действием, поскольку разрушают
ся (полностью или частично) в результате однократного ис
пользования.

Для признания боеприпасами в смысле ч.2 ст. 295 УК 
определяющее значение имеет не техническая исправность, 
а конструктивное предназначение изделия и фактическая 
способность поражающего воздействия. Сигнальные и ими
тационные средства, не предназначенные для поражения 
живой или иной цели, к боеприпасам не относятся.

Средства передвижения в смысле рассматриваемой ста
тьи -  это находящиеся на балансе воинской части (военного 
учреждения) транспортные средства (автомобильный, реч
ной транспорт и т.п.), не относящиеся к военной технике.

К предметам технического снабжения относится всяко
го рода оснащение, оборудование, предназначенное для 
технических нужд (запасные части для транспортных 
средств, горюче-смазочные материалы, детали для элек
тронно-вычислительной техники и т.п.).

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.1 ст. 295 УК, заключается в промотании, т.е. продаже,



передаче в пользование другим лицам или в залог военно
служащим срочной службы выданного для личного пользо
вания воинского снаряжения.

Обязательный признак промотания -  переход предметов 
воинского снаряжения из владения военнослужащего сроч
ной службы, которому они выданы для личного пользова
ния, в неправомерное владение другого лица. При этом, как 
указано в законе, промотание может быть осуществлено пу
тем продажи, передачи в пользование или в залог другим 
лицам.

Продажа воинского снаряжения заключается в его воз
мездной передаче другим лицам, т.е. за какое-либо мате
риальное вознаграждение либо в обмен на другие предметы.

Продажа воинского снаряжения признается оконченным 
преступлением с момента фактического перехода воинского 
снаряжения во владение другого лица.

Передача в пользование воинского снаряжения заключа
ется в его передаче другим лицам на безвозмездной основе 
(дарение, одолжение). При этом не имеет значения время, 
на которое передавался предмет преступления (постоянное 
или временное пользование).

Передача воинского снаряжения признается окончен
ным преступлением с момента фактического перехода во
инского снаряжения в распоряжение другого лица.

Залог воинского снаряжения -  это временная передача 
под обеспечение денежного или имущественного займа. 
Данный способ промотания воинского снаряжения призна
ется оконченным с момента оформления залога.

При промотании военное имущество всегда остается соб
ственностью государства, и поэтому оно в любом случае 
подлежит изъятию из неправомерного владения, а в случа
ях, если невозможен возврат, с виновного взыскивается его 
стоимость в кратном размере.

Субъективная сторона преступления, предусмотренно
го ч.1 ст. 295 УК, предполагает вину в форме прямого 
умысла. Виновный сознает, что им продается, передается в



залог или в пользование другому лицу имущество, выдан
ное ему в личное пользование, и желает этого.

М отив и цель преступления, как правило, корыстные, но 
значения для квалификации не имеют.

Субъектом данного преступления является только воен
нослужащий срочной службы.

Объективная сторона преступления, предусмотренного
ч.2 ст. 295 УК, заключается в утрате или порче вверенных 
для служебного пользования оружия, боеприпасов, средств 
передвижения, предметов технического снабжения вследст
вие нарушения правил их сбережения.

Вверенным признается военное имущество, переданное 
в установленном порядке военнослужащему для служебно
го пользования.

Под утратой вверенного для служебного пользования 
оружия, боеприпасов, средств передвижения, предметов 
технического снабжения необходимо понимать их выход из 
владения военнослужащего вследствие нарушения правил 
их сбережения и лишение таким образом воинской части 
(военного учреждения) временно или навсегда возможности 
пользоваться и распоряжаться утраченным военным иму
ществом.

Для привлечения военнослужащего за утрату этих пред
метов необходимо установить, какое правило сбережения 
военного имущества было нарушено. Данные правила рег
ламентированы общевоинскими уставами, приказами, инст
рукциями, наставлениями, руководствами и иными ведом
ственными нормативными актами, содержащими предписа
ния по соблюдению условий хранения, охраны, использова
ния, транспортировки данного вида военного имущества, 
обеспечивающих его сохранность и предотвращение воз
можности выхода из владения воинской части (военного 
учреждения) по месту нахождения.

Утрата происходит помимо воли военнослужащего 
предме т может быть потерян, забыт, похищен посторонним 
из-за оставления его военнослужащим без присмотра и т.д.



Утрата признается оконченным преступлением с того 
момента, когда указанные предметы выходят из владения 
военнослужащего.

Под порчей в смысле ч.2 ст. 295 УК необходимо пони
мать приведение в частичную или полную непригодность 
оружия, боеприпасов, средств передвижения, предметов 
технического снабжения к использованию по их целевому 
назначению.

Порча указанных предметов признается оконченным 
преступлением с момента их приведения в частичную или 
полную непригодность.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ч.2 ст. 295 УК, совершается умышленно или по неос
торожности. Порча указанных предметов совершается 
умышленно или по неосторожности. Утрата -  только по не
осторожности.

Мотивы и цели преступления могут быть различными и 
на квалификацию содеянного влияния не оказывают.

Субъектом данного преступления является военнослу
жащий, которому оружие, боевые припасы, средства пере
движения, предметы технического снабжения были вверены 
для служебного пользования.

В ч.З ст. 295 УК предусмотрена ответственность за про
мотание, утрату или порчу военного имущества, а равно ут
рату или порчу вверенных для служебного пользования 
оружия, боеприпасов, средств передвижения, предметов 
технического снабжения вследствие нарушения правил их 
сбережения, совершенные в боевой обстановке.

§ 2. Уничтожение или повреждение военного 
имущества (ст. 296 УК)

Непосредственным объектом преступления является 
установленный порядок сохранности военного имущества в 
Вооруженных Силах Республики Узбекистан.



В отличие от ст. 295, в ст. 296 УК имеется в виду поря
док сбережения любого военного имущества, а не только 
тех предметов, которые выдаются в личное или служебное 
пользование. Оружие, боеприпасы, средства передвижения 
и другое военное имущество является государственной соб
ственностью, поэтому при умышленном уничтожении или 
повреждении их виновный одновременно посягает на госу
дарственную собственность.

Предметом преступления может быть любое боевое иму
щество: оружие, боеприпасы, средства передвижения, воен
ная техника и иное военное имущество.

О понятиях «оружие», «боеприпасы», «средства пере
движения» см. анализ ст. 295 УК.

Военная техника включает в себя различные техниче
ские средства ведения боевых действий, обучения личного 
состава способам их ведения, обеспечения повседневной 
деятельности войск. В частности, к предметам военной тех
ники относятся: боевая техника (самолеты, вертолеты, тан
ки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия, ракетные 
комплексы, системы управления боевыми средствами и 
т.п.), инженерные средства воинской части, тренажеры и 
другие технические средства обучения, аппаратура связи, 
приборы ночного видения и т.п. Иное имущество воинской 
части (телевизор из казармы подразделения и т.п.), не 
имеющее указанного предназначения, не может рассматри
ваться в качестве предметов военной техники.

К иному военному имуществу в смысле рассматривае
мой нормы относится имущество хозяйственно-бытового 
назначения (так называемый мягкий и твердый инвентарь), 
находящееся на балансе воинской части (военного учреж
дения), а также подсобное хозяйство (разведенный скот, 
выращенный урожай), созданное по инициативе командова
ния для улучшения быта военнослужащих и т.п.

С объективной стороны преступление заключается в 
уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов, 
средств передвижения, военной техники или иного военно
го имущества.



Под уничтожением указанного имущества необходимо 
понимать приведение его в полную непригодность в бое
вом, техническом или хозяйственном отношении, когда оно 
уже не может быть восстановлено обычными средствами 
ремонта и использованы в соответствии с его предназначе
нием. Это может выражаться не только в физическом ис
треблении (взрыве, сожжении и т.п.), но и в совершении 
действий, направленных на лишение самой возможности 
использовать предмет по прямому назначению (например, 
утопление в водоеме при условии технической невозможно
сти или экономической нецелесообразности извлечения 
утопленного предмета на сушу).

Повреждение заключается в приведении имущества в 
такое состояние, когда имеется возможност ь его восстанов
ления и использования в соответствии с его предназначени
ем. При повреждении предметы лишь частично теряют 
свою боевую, техническую или хозяйственную ценность.

Способы уничтожения или повреждения на квалифика
цию преступления не влияют.

Преступление признается оконченным с момента фак
тического уничтожения либо повреждения военного иму
щества. Если виновный намеревался уничтожить это иму
щество, но, по не зависящим от него обстоятельствам, смог 
лишь повредить его, содеянное следует квалифицировать по 
фактически наступившим последствиям как повреждение 
военного имущества, а не как покушение на его уничтоже
ние, так как диспозиция рассматриваемой статьи объединя
ет оба деяния в качестве равнозначных.

Уничтожение или повреждение военного имущества, 
причиненное общеопасным способом (поджог, затопление и 
т.п.), охватывается ст. 296 УК и не требует дополнительной 
квалификации по ст. 173 УК (Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества).

Умышленное уничтожение или повреждение военного 
имущества иногда сопряжено с хищением какой-то части 
поврежденного имущества. Такие деяния следует квалифи
цировать по совокупности преступлений как хищение чу



жого имущества и умышленное уничтожение или повреж
дение этого имущества.

С субъективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 296 УК, совершается в форме прямого или косвен
ного умысла. При этом лицо либо ставит цель уничтожения 
или повреждения имущества, либо сознательно допускает 
такие последствия. Виновный сознает, что уничтожению 
или повреждению подвергается именно военное, а не какое- 
то иное имущество.

Если виновный полагает, что им уничтожается военное 
имущество, а фактически оно не является таковым, содеян
ное следует расценивать как покушение на уничтожение во
енного имущества.

Важное значение имеет установление действительного 
мотива преступления. Если уничтожение или повреждение 
военного имущества совершается с целью ослабления Рес
публики Узбекистан, содеянное образует государственное 
преступление -  диверсию (ст. 161 УК).

Субъектом рассматриваемого преступления может быть 
любой военнослужащий.

В ч.2 ст. 296 УК предусмотрена ответственность за 
уничтожение или повреждение военного имущества, по
влекшее тяжкие последствия.

Под тяжкими последствиями здесь необходимо пони
мать причинение по неосторожности тяжких телесных по
вреждений, смерти или человеческих жертв, уничтожение 
или повреждение нескольких единиц оружия или боевой 
техники, снижение боеготовности подразделения, срыв вы
полнения служебных задач важного значения, причинение 
крупного материального ущерба и т.д.

В ч.З ст. 296 УК предусмотрена ответственность за 
уничтожение или повреждение военного имущества, со
вершенное в боевой обстановке.



§ 3. Нарушение правил обращения с оружием, а также 
с веществами и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих 
(ст. 297 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный законом порядок обращения с оружием и дру
гими предметами, представляющими повышенную опас
ность для окружающих. Дополнительный непосредствен
ный объект -  общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность здоровья, жизни граждан.

Предметами преступления признаются оружие, боепри
пасы, взрывчатые, радиоактивные или иные вещества и 
предметы, представляющие повышенную опасность для ок
ружающих.

Следует иметь в виду, что все указанные устройства и 
предметы должны быть заводского изготовления, иметь во
енное назначение и находиться на вооружении, хранении 
или в пользовании воинской части (военного учреждения) 
Вооруженных Сил Республики Узбекистан или военизиро
ванной организации министерства, ведомства, где преду
смотрено наличие таких формирований. Различного рода 
самодельные устройства или изделия, а также устройства 
или изделия хозяйственного, спортивного, имитационного 
назначения не являются предметом данного преступления, 
даже если обладают поражающими свойствами и представ
ляют опасность для окружающих.

О понятиях «оружие», «боеприпасы» см. анализ ст. 295 
УК. «Диспозиция статьи 297 УК охватывает только огне
стрельное оружие (пистолет, автомат, гранатомет, артилле
рийское и ракетное оружие и т.д.), холодное оружие из этой 
группы исключается»1.

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 сентября 2ООО г. N9 23 
«О судебной практике по делам о преступлениях против' порядка несения военной службы» (с измене
нием, внесенным постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19 декабря 
2003 г. 20 и 3 февраля 2006 г. № 5) // Сборник, Т.2. -  С. 324.



Взрывчатые вещества -  вещества или смеси, которыми 
снаряжаются боеприпасы и другие технические изделия во
енного применения для обеспечения взрыва или стрельбы 
под влиянием внешнего воздействия (удара, возжигания) с 
использованием способности к быстрым химическим пре
вращениям, сопровождающимся образованием и выделени
ем большого количества тепла и нагретых газов, способных 
производить работу метания или разрушения. К взрывча
тым веществам относятся порох, тротил и его сплавы, пла
стид, а также так называемые инициирующие вещества, 
служащие для приведения в действие основного взрывчато
го вещества (тетразен, гремучая ртуть и др.). Пиротехниче
ские составы, не имеющие боевого, поражающего назначе
ния, которыми снаряжаются, например, сигнальные или ос
ветительные ракеты, взрывчатыми веществами не призна
ются.

Радиоактивные вещества -  вещества, их сплавы и сме
си, обладающие способностью к самопроизвольному распа
ду и выделению электромагнитного или корпускулярного 
излучения, способного причинить вред живым организмам, 
которые используются как для снаряжения ядерного ору
жия, так и в различных технических средствах контрольно
го и исследовательского назначения. К числу таких веществ 
относятся оружейный плутоний, стронций, кобальт, обога
щенный уран, радий и дрЛ

К иным веществам и предметам, представляющим 
повышенную опасность для окружающих относятся лю
бые вещества, предметы и технические устройства, чье 
вредное воздействие на организм человека по физическим, 
химическим или биологическим параметрам сопоставимо с 
поражающими свойствами оружия, боеприпасов, взрывча
тых или радиоактивных веществ. Это могут быть емкости 
для хранения высокотоксичных материалов, биологические 
препараты, тара из-под радиоактивных или отравляющих 
веществ, электролинии высокого напряжения и т.п.



С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 297 УК, заключается в нарушении правил обраще
ния с оружием, а также боеприпасами, взрывчатыми, радио
активными или иными веществами и предметами, представ
ляющем повышенную опасность для окружающих, повлек
шем средней тяжести телесное повреждение.

Диспозиция статьи носит бланкетный характер. Для при
влечения лица к уголовной ответственности по данной ста
тье необходимо в каждом отдельном случае установить, ка
кое правило и какой пункт этих правил обращения с указан
ными предметами был нарушен. Указанные правила содер
жатся в Уставе внутренней службы, Уставе гарнизонной и 
караульной служб Вооруженных Сил Республики Узбеки
стан, а также в других специальных нормативных актах (на
ставлениях, инструкциях, ведомственных приказах и др.), в 
которых содержится перечень правил, обеспечивающих 
безопасные условия обращения с оружием, соответствую
щими веществами и предметами.

n o t a  b e n e  /---Д Д а а в;-— - ч  | ■——;

Правила обращения с оружием -  это совокупность 
приемов и последовательность действий, обеспечивающих 
безопасность окружающих в процессе пользования оружи
ем. Например, правила пользования предохранителем, при- 
целивания, заряжания и разряжения и т.п. ______

Правила обращения с веществами и предметами, пред
ставляющими повышенную опасность для окружающих, 
также включают порядок пользования ими. Так, существу
ют правила безопасности при установке мин, производстве 
взрывных работ, работе с электрическими установками и 
т.д. Вместе с тем порядок обращения с веществами и пред
метами, представляющими повышенную опасность для ок
ружающих, не сводится к правилам пользования ими, но 
включает также правила их хранения и транспортировки.



Нарушение правил обращения с оружием, боеприпаса
ми, взрывчатыми, радиоактивными и иными веществами и 
предметами, представляющими повышенную опасность для 
окружающих, характеризуется тем, что военнослужащий 
при обращении с ними не выполняет обязательные приемы 
или не соблюдает установленной последовательности их 
выполнения при обращении с указанными предметами, а 
также нарушает правила безопасности их хранения, что, в 
свою очередь, может привести к гибели и увечьям людей, 
уничтожению военного имущества, срыву воинских меро
приятий и другим тяжким последствиям*.

Нарушением правил обращения может быть признано: 
несоблюдение температурного режима в хранилище взрыв
чатых веществ, разведение огня вблизи емкостей с газом 
или горюче-смазочными материалами, отсутствие защиты 
при работе с радиоактивными и токсичными веществами и 
т.п.

Необходимо отличать нарушение правил обращения с 
оружием, веществами и предметами, представляющими по
вышенную опасность для окружающих и использование 
этих предметов не по назначению -  последнее не содержит 
в себе признаков состава комментируемого преступления. 
Использование указанных предметов не по назначению 
предполагает использование объективных свойств оружия 
или веществ, предметов, представляющих повышенную 
опасность для окружающих, не в целях поражения живой 
силы, а в иных целях, например, для подкопа, в качестве 
подпорки и т.д. При наличии необходимых признаков такие 
действия могут быть квалифицированы по соответствую
щим статьям УК, предусматривающим ответственность за 
небрежное хранение оружия или преступление против лич
ности.

Если часовой нарушает правила обращения с оружием, 
отвлекаясь от несения обязанностей караульной службы, и в 
результате наступают вредные последствия, для предупре-



ждения которых был назначен караул, то содеянное квали
фицируется по ст. 297 и 291 УК (Нарушение правил несе
ния караульной службы).

Рассматриваемое преступление признается оконченным 
с момента наступления указанных в законе последствий, в 
частности, в виде средней тяжести телесных повреждений 
(ч.1 ст. 297 УК).

Следует иметь в виду, что причинение средней тяжести 
телесного повреждения охватывается составом этого пре
ступления и не требует дополнительной квалификации по 
статьям, предусматривающим ответственность за преступ
ления против личности.

Обязательным признаком преступления является при
чинная связь между нарушением правил обращения с ору
жием, с веществами и предметами, представляющими по
вышенную опасность для окружающих, и наступлением 
общественно опасных последствий в результате нарушения 
этих правил.

С субъективной стороны нарушение правил обращения 
с оружием и иными веществами, предметами совершается 
как умышленно, так и по неосторожности. К наступившим 
последствиям во всех случаях виновный относится только 
по неосторожности в виде преступной самонадеянности или 
небрежности. Если военнослужащий к вредным последст
виям при совершении данного преступления относится 
умышленно, то содеянное следует квалифицировать допол
нительно в зависимости от последствий по соответствую
щим статьям о преступлениях против личности или против 
собственности (нанесение вреда собственности охватывает
ся признаком «иные тяжкие последствия» -  п. «б» ч.З ст. 
297 УК).

Мотив и цель преступления значения для квалификации 
не имеют.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 297 УК, 
является военнослужащий, который по роду своей служеб
ной деятельности пользуется оружием, веществами или 
предметами, представляющими повышенную обществен



ную опасность для окружающих, или обеспечивает их хра
нение, перевозку или доставку, либо имеет к ним доступ и 
нарушает правила обращения с ними. Это могут быть воен
нослужащие рядового и сержантского, а равно старшинско
го состава, офицеры, прапорщики, мичманы, военнослужа
щие, проходящие военную службу по контракту, а также 
военнообязанные, призванные на учебные и проверочные 
сборы.

Если рассматриваемое преступление совершается лица
ми, которые не имеют законных оснований для владения 
веществами и предметами, представляющими повышенную 
общественную опасность для окружающих, они должны не
сти ответственность по иным статьям УК.

Если должностные военнослужащие лица из числа на
чальствующего состава не обеспечивают надлежащие усло
вия безопасности обращения с указанными веществами и 
предметами для окружающих либо не выполняют или не
надлежащим образом выполняют обязанности по контролю 
за соблюдением установленных правил обращения с ними, 
они должны привлекаться к ответственности за халатное 
отношение к службе (ст. 302 УК).

От деяний, квалифицируемых по ст. 297 УК, следует от
личать случаи применения лицами, несущими караульную, 
пограничную или иную специальную службу, огнестрель
ного оружия с нарушением требований соответствующих 
уставов, которые также могут привести к человеческим 
жертвам или иным тяжким последствиям. Подобные случаи 
представляют собой нарушение уставных правил примене 
ния оружия при несении караульной или иной специальной 
службы и подлежат квалификации по соответствующим 
статьям Особенной части.

В ст. 297 УК речь идет о нарушении правил обращения с 
оружием, боеприпасами, взрывчатыми, радиоактивными и 
иными веществами и предметами, которые сами по себе 
представляют опасность для окружающих.

В ч.2 ст. 297 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил обращения с оружием, а также с вещества-



ми и предметами, представляющими повышенную опас
ность для окружающих, повлекшее:

а) причинение средней тяжести телесного повреждения 
двум или более лицам;

б) причинение тяжкого телесного повреждения;
в) смерть человека.
В ч.З ст. 297 УК предусмотрена ответственность за то же 

деяние, повлекшее:
а) человеческие жертвы;
б) иные тяжкие последствия.
Признак «человеческие жертвы» охватывает собой ги

бель двух или более людей, происшедшую в результате на
рушения правил обращения с оружием, а равно веществами 
и предметами, представляющими повышенную обществен
ную опасность для окружающих1.

Под иными тяжкими последствиями необходимо по
нимать экологические катастрофы, массовое заболевание 
людей, причинение тяжких телесных повреждений несколь
ким лицам, различные формы материального и нематери
ального ущерба в значительных размерах и т.п.

Материальный ущерб может выражаться в уничтожении 
или повреждении военного имущества, инженерных соору
жений, гражданских построек и т.п. Ущерб нематериально
го характера может выражаться в срыве важных военных 
заданий, боевых, учебно-боевых задач или иных мероприя
тий.

§ 4. Нарушение правил вождения или эксплуатации 
машин (ст. 298 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный законодательством порядок вождения и экс

1 Так разъясняется данный признак применительно к транспортным преступлениям согласно поста
новлению Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. № 32 «О судебной 
практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта» И Сборник, Т.2. -  С. 331.



плуатации боевых, специальных или транспортных машин. 
Дополнительный непосредственный объект -  жизнь и 
здоровье людей.

Предметом преступления являются боевые, специальные 
или транспортные машины, под которыми понимаются лю
бые имеющие автономный двигатель и управляемые чело
веком самодвижущиеся по суше на колесном или гусенич
ном ходу военно-транспортные средства.

Боевые машины -  это машины, предназначенные для 
выполнения боевых задач и оборудованные вооружением 
для поражения живой силы, военной техники противника и 
других объектов (танки, бронетранспортеры, самоходные 
артиллерийские и ракетные установки, машины, предназна
ченные для буксирования артиллерийских систем и прице
пов с аппаратурой управления огнем, и другие подобные 
военно-технические средства).

Специальные машины -  это машины для выполнения 
не относящихся к боевым специализированных функций по 
инженерно-техническому обеспечению воинских частей и 
подразделений. Специальными являются различные инже
нерные машины (траншеекопатели, бульдозеры, корчевате
ли и т.д.), санитарный транспорт, передвижные ремонтные 
мастерские, лаборатории и т.д.

Транспортные машины -  это машины, предназначен
ные для перевозки личного состава, вооружения, боеприпа
сов, военно-технического имущества, а также машины, ис
пользуемые для повседневного хозяйственного, культурно- 
бытового, медицинского и другого обслуживания воинской 
части (легковые и грузовые автомобили, автобусы, санитар
ный транспорт и др.)1. К таким машинам относится также 
рельсовый транспорт Вооруженных Сил Республики Узбе
кистан -  тепловозы, железнодорожные дрезины и др.

С объективной стороны преступление заключается в 
нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, спе

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 сентября 2000 г. № 23 
«О судебной практике по делам о преступлениях против порядка несения военной службы» (с измене
нием, внесенным постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19 декабря 
2003 г. № 20 и 3 февраля 2006 г. № 5 ). // Сборник, Т.2. -  С. 324-325.



циальной или транспортной машины, повлекшем средней 
тяжести или тяжкое телесное повреждение.

«Использование боевой, специальной или транспортной 
машины в соответствии с их назначением предполагает 
строгое соблюдение порядка, определенного Уставом внут
ренней службы, Правилами дорожного движения и другими 
правовыми актами»5.

Диспозиция статьи является бланкетной. Для привлече
ния лица к уголовной ответственности необходимо устано
вить, какой пункт правил вождения или эксплуатации ма
шин был нарушен и причинную связь между этим наруше
нием и наступившими последствиями в виде средней тяже
сти или тяжких телесных повреждений (чЛ ст. 298 УК).

Под вождением понимается процесс непосредственного 
управления движущейся машиной. Началом вождения явля
ется момент, с которого начинается движение ходовой час
ти машины (колес, гусениц), окончанием -  прекращение 
движения. С начала и до конца движения водитель обязан 
соблюдать установленные правила вождения.

Нарушением правил вождения признается невыполне
ние путем действия или бездействия обязательных для во
еннослужащих норм обеспечения безопасного движения во
енно-транспортных средств: превышение скорости движе
ния, нарушение правил обгона, непереключение дальнего 
света на ближний и т.д.

Под эксплуатацией военных машин понимается ис
пользование их по назначению и проведение необходимого 
технического обслуживания. Использование машин означа
ет эксплуатацию их с соблюдением технических норм и 
правил, обеспечивающих нормальную работу агрегатов, 
систем и механизмов, а также выполнение требований безо
пасности в любых условиях.

Нарушение правил эксплуатации означает нарушение 
правил использования машины в соответствии с ее предна
значением и техническими возможностями, а также техни



ческого обслуживания: выпуск в рейс технически неисправ
ной машины, допуск к управлению лиц, не имеющих на то 
права, непресечение неправильных действий водителя (на
пример, лицом, исполняющим обязанности старшего маши
ны) и т.д.

«Обязательным признаком преступления, предусмотрен
ного статьей 298 Уголовного кодекса, является наступление 
в результате допущенных нарушений определенного вреда: 
гибель людей либо причинение им тяжких или средней тя
жести телесных повреждений. Причинение вреда жизни и 
здоровью охватывается составом этого преступления и не 
требует дополнительной квалификации по статьям, преду
сматривающим ответственность за преступления против 
личности»1.

Преступление признается оконченным с момента насту
пления указанных в законе последствий, в частности, в виде 
средней тяжести или тяжкого телесного повреждения (ч.1 
ст. 298 УК).

С субъективной стороны рассматриваемое преступле
ние совершается умышленно или по неосторожности. К 
наступившим последствиям виновный относится только по 
неосторожности. Виновный предвидит возможность насту
пления общественно опасных последствий своих действий, 
но без достаточных к тому оснований, по своему легкомыс
лию, рассчитывает на то, что они в действительности не на
ступят или будут предотвращены (преступная самонаде
янность). Виновный не предвидит возможности наступле
ния таких последствий, но по обстоятельствам дела мог и 
должен был их предвидеть (преступная небрежность).

Если военнослужащий к вредным последствиям при со
вершении данного преступления относится умышленно, то 
содеянное следует квалифицировать в зависимости от по
следствий по соответствующим статьям УК, предусматри
вающим ответственность за преступления против личности 
или против собственности.



Мотив и цель совершения преступления значения для 
квалификации не имеют.

Субъектом преступления может быть военнослужащий, 
ответственный за эксплуатацию боевой, специальной или 
транспортной машины либо непосредственно управляющий 
ею.

«Для привлечения к ответственности за нарушение пра
вил вождения не имеет значения, является ли нарушитель 
штатным водителем и умеет ли он водить машину»1.

Субъектом нарушения правил эксплуатации военных 
машин может быть лишь тот военнослужащий, на которого 
специально возложена обязанность по соблюдению этих 
правил: начальники, которым водители подчинены по 
службе, старшие машины, дежурные по КТП и др. Им мо
жет быть водитель машины, который также обязан соблю
дать определенные правила эксплуатации.

Следует учитывать, что действия старшего машины, свя
занные с нарушением обязанности старшего, могут образо
вывать и иные составы преступления.

«Не подлежит ответственности за деяния, предусмотрен
ные статьей 298 Уголовного кодекса, военнослужащий, 
обучающийся езде на учебной машине под контролем инст
руктора. В этом случае обязанность по обеспечению безо
пасности движения возлагается на инструктора, который и
будет нести ответственность за нарушение правил вожде-

2ния» .
Не являются субъектами данного преступления военно

служащие, на которых не возложена обязанность по кон
тролю за техническим состоянием машины. Ими не могут 
быть признаны, например, лица суточного наряда, в частно
сти дежурные по контрольно-пропускному пункту, обязан
ные проверять лишь наличие у водителя соответствующей 
документации для выезда за пределы части.

Преступление, указанное в ст. 298 УК, совершается во
еннослужащим на боевой, специальной или транспортной

1 Там же. -  С. 326.
2 Там же.



машине. Нарушение военнослужащим правил вождения на 
машине, не являющейся боевой, специальной или транс
портной, как и нарушение гражданским лицом правил вож
дения на боевой, специальной или транспортной машине 
подпадает под признаки ст. 266 УК (Нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатации транспортных 
средств).

В ч,2 ст. 298 УК предусмотрена ответственность за на
рушение правил вождения или эксплуатации машин, по
влекшее:

а) причинение средней тяжести или тяжкого телесного 
повреждения двум или более лицам;

б) смерть человека.
Единственным отличием п. «а» ч. 2 ст. 298 УК от соот

ветствующих признаков, указанных в части первой рас
сматриваемой статьи, является то, что они причиняются 
двум или более лицам, в остальном же они аналогичны и 
дополнительного рассмотрения не требуют.

Действия лица, нарушившего правила вождения военной 
машины, сопряженное с последующим неоказанием помо
щи потерпевшему, жизнь которого оказалась в опасности в 
результате этого происшествия и который был лишен воз
можности принять меры к самосохранению, необходимо 
квалифицировать по соответствующей части ст. 117 УК 
(Оставление в опасности) по совокупности со ст. 298 УК1.

Если виновным не были нарушены правила вождения, но 
поставлена в опасность жизнь потерпевшего, не выполнены 
водительские обязанности и оставлено место происшествия 
либо не оказана помощь потерпевшему в расчете на то, что 
другие лица, оказавшиеся на месте происшествия, помогут 
пострадавшему, жизнь которого оказалась в опасности и ко
торый лишен возможности самосохранения, его действия 
необходимо квалифицировать по ст. 117 УК.

Лицо освобождается от ответственности по ст. 117 УК, 
если потерпевшему в результате нарушения правил вожде-



ни я причинены легкие телесные повреждения, не опасные 
для жизни, или очевидно, что его смерть наступила непо
средственно во время происшествия, либо если помощь ви
новного потерпевшему обязательна, но возникла явная 
опасность для его собственной жизни или здоровья, т.е., ес
ли оно не имело возможности оказать помощь1,

В ч.З ст. 298 УК предусмотрена ответственность за это 
же деяние, повлекшее:

а) человеческие жертвы;
б) иные тяжкие последствия.
К иным тяжким последствиям относятся «различные 

формы материального и нематериального ущерба в значи
тельных размерах. Материальный ущерб может выражаться 
в уничтожении или повреждении автомашин, инженерных 
сооружений и иных построек, гибели скота и т.д. Ущерб 
нематериального характера может выражаться в срыве важ
ных военных заданий, боевых, учебно-боевых задач или 
иных мероприятий»2.

Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, 
специальной или транспортной машины необходимо отли
чать от других, сходных с ним преступлений.

От преступлений, предусмотренных ст. 266 УК, рассмат
риваемое преступление отличается по объекту, некоторым 
признакам объективной стороны и субъекту. Объектом пре
ступления по ст. 298 УК является установленный в Вору- 
женных силах порядок несения воинской службы, связан
ный с эксплуатацией военных, боевых, специальных или 
транспортных машин, а преступление, предусмотренное ст. 
266 УК, посягает на безопасность движения и эксплуатацию 
транспорта. Преступление, указанное в ст. 298 УК, совер
шается военнослужащим на боевой, специальной или тран
спортной машине. Нарушение военнослужащим правил во

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декабря 2000 г. №  32 «О 
судебной практике по делам, связанным с преступлениями против безопасности движения и эксплуа
тации транспорта» // Сборник. Т.2. -  С. 332,
2 См.: Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 15 сентября 2000 г № 23 
«О судебной практике по делам о преступлениях против порядка несения военной службы» (с измене
нием, внесенным постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 19 декабря 
2003 г. № 20 и 3 февраля 2006 г. № 5) // Сборник, Т.2. -  С. 325.



ждения на машине, не являющейся боевой, специальной 
или транспортной, как и нарушение гражданским лицом 
правил вождения на боевой, специальной или транспортной 
машине, подпадает под признаки состава ст. 266 УК.

Выпуск в эксплуатацию технически неисправных бое
вых, специальных или транспортных машин лицом, ответ
ственным за техническое состояние или эксплуатацию 
транспортных средств, если это повлекло последствия, ука
занные в ст. 262 УК (Нарушение правил ремонта или вы
пуска в эксплуатацию транспорта), не требует квалифика
ции по ст. 262 УК, так как содеянное охватывается диспози
цией ст. 298 УК.

Статья 298 УК предусматривает все возможные послед
ствия нарушения правил вождения или эксплуатации воен
ных машин, в том числе гибель нескольких лиц. Поэтому 
наличие такого признака, как причинение смерти несколь
ким лица, не дает само по себе оснований для квалификации 
содеянного по ст. 262 УК1.

§ 5. Нарушение правил полетов или подготовки к ним 
(ст.299 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный в Вооруженных Силах порядок выполнения по
летов и подготовки к ним и правила эксплуатации военных 
летательных аппаратов. Дополнительный непосредствен
ный объект -  общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни, здоровья граждан, имущества Воору
женных Сил и т.п.

Предметом данного преступления признаются летатель
ные аппараты.

К летательным аппаратам относятся самолеты, верто
леты, планеры и другие пилотируемые человеком летатель



ные аппараты, независимо от их назначения (боевые, разве
дывательные, транспортные), а также беспилотные самоле
ты и планеры, принадлежащие Вооруженным Силам Рес
публики Узбекистан.

С объективной стороны преступление, предусмотрен
ное ст. 299 УК, выражается в нарушении правил полетов 
или подготовки к ним либо нарушении правил эксплуата
ции летательных аппаратов, повлекшем катастрофу или 
иные тяжкие последствия.

Диспозиция данной статьи бланкетная. В каждом отдель
ном случае необходимо установить, какой пункт правил по
летов или правил эксплуатации летательных аппаратов был 
нарушен и причинную связь между этим нарушением и на
ступившими последствиями в виде катастрофы или иных 
тяжких последствий.

Порядок выполнения полетов, а также правила эксплуа
тации военных летательных аппаратов детально регламен
тирован различными нормативными актами как общеграж
данского, так и специально военного применения (приказа
ми, наставлениями, инструкциями по технике пилотирова
ния, вопросам инженерно-авиационной, штурманской, на
вигационной, метеорологической и другим видам служб во
енной авиации).

Под полетом понимается период времени, который на
чинается с запуска двигателей для взлета и оканчивается ос
тановкой двигателей после посадки.

«Поэтому вопрос об ответственности за данное прес
тупление возникает лишь при нарушении правил управле
ния летательным аппаратом в воздухе либо при движении 
по взлетно-посадочной полосе при взлете или посадке до 
остановки двигателя, а также правил предполетной подго
товки машин и экипажа. Происшествия, случившиеся вне 
связи с подъемом машины в воздух или ее посадкой, не да
ют оснований для привлечения к ответственности по статье 
299 УК, они могут образовать состав иного преступления»1.



Нарушение правил полетов представляет собой невы
полнение или ненадлежащее выполнение пилотом установ
ленных правил пилотирования во время взлета, полета и по
садки летательного аппарата. Нарушение правил полетов 
может быть связано с ошибками в технике пилотирования, в 
потере ориентировки или путевого управления, запаздыва
нии с выходом из пикирования, приземлении с недолетом 
или перелетом, приземлении с неполностью выпущенным 
шасси, в превышении скорости снижения на посадку и т.п.

Нарушение правил подготовки к полетам связано с 
невыполнением правил подготовки и допуска к полету чле
нов экипажа либо нарушением правил подготовки к вылеау 
самой машины (вылет больного пилота, непрохождение ме- 
дици некого осмотра, заправка летательного аппарата непри
годными к использованию горючим или эксплуатационны
ми жидкостями, ненадлежащее техническое обслуживание 
летательного аппарата, некачественный ремонт отдельных 
узлов и агрегатов и т.п.)1.

Под эксплуатацией летательного аппарата понимается 
использование его по назначению. Понятием эксплуатации 
охватывается также использование по назначению тех сис
тем и агрегатов, которые обеспечивают безаварийное функ
ционирование летательных аппаратов.

Эксплуатация летательного аппарата -  более широкое 
понятие, чем его полет либо подготовка к полету. Если про
цесс полета неотделим от эксплуатации, то эксплуатация 
может происходить как в период полета, так и вне его (на
пример, в период стоянки самолета в ангаре, в период по
слеполетного обслуживания вертолета и т.д.).

Нарушение правил эксплуатации включает, например, 
допуск к управлению лиц, не прошедших необходимой до
полнительной подготовки, использование летательного ап
парата не по назначению, неправильное размещение груза в 
самолете, отступление от требований технического обслу
живания узлов и механизмов, обеспечивающих безопас



ность полета, и иные нарушения порядка эксплуатации ле
тательных аппаратов, обеспечивающего безопасные усло
вия его использования.

Преступление признается оконченным с момента насту
пления последствий в виде катастрофы или иных тяжких 
последствий.

Под катастрофой в смысле рассматриваемой статьи по
нимается разрушение или повреждение движущегося лета
тельного аппарата, повлекшее гибель кого-либо из членов 
экипажа, личного состава перевозимых подразделений либо 
иных лиц, находившихся на борту воздушного судна.

К иным тяжким последствиям могут быть отнесены: 
тяжкие телесные повреждения, причиненные лицам, нахо
дившимся на борту; гибель людей или причинение тяжких 
телесных повреждений лицам, находившимся на земле, если 
эго имело место, например, при падении или аварийной по
садке летательного аппарата; авария, т.е. повреждение лета
тельного аппарата до полной негодности; поломки машины, 
требующие для ремонта значительные материальные затра
ты; уничтожение или повреждение государственного, в том 
числе военного или личного имущества в крупных размерах 
при происшествиях, падении или вынужденной посадке 
машины1.

Органы следствия и суда в каждом конкретном случае 
должны устанавливать наличие причинно-следственной 
связи между происшествием и наступившими последствия
ми, в противном случае констатировать в содеянном состав 
данного преступления недопустимо.

Субъективная сторона преступления характеризуется 
виной в форме неосторожности. Лицо, допускающее нару
шение правил полетов или подготовки к ним, предвидит 
возможность наступления тяжких последствий, но безосно
вательно рассчитывает, что эти последствия не наступят, 
либо должно было и могло их предвидеть.



Для квалификации содеянного по данной статье УК мо
тив совершения преступления значения не имеет.

Субъектом преступления могут быть «военнослужащие, 
на которых специально возложены обязанности по обеспе
чению полетов и подготовки к ним. К ответственности мо
гут быть привлечены также руководитель полетов, коман
дир корабля, пилот, бортовой инженер, штурман и др.

За нарушение правил подготовки к полетам могут нести 
ответственность техники самолетов, механики, иные лица 
службы обеспечения полетов»1.

§ 6. Нарушение правил кораблевождения (ст. 300 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный в Вооруженных Силах порядок кораблевожде
ния и эксплуатации военных кораблей. Дополнительный 
непосредственный объект -  общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья граждан, 
имущества Вооруженных Сил и т.п.

Предметом данного преступления могут быть только во
енные корабли, т.е. суда корабельного состава ВМФ Рес
публики Узбекистан. Это могут быть боевые и сторожевые 
корабли, плавсредства специального назначения, катера и 
др.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 300 УК, заключается в нарушении правил кораблевож
дения, повлекшем гибель либо серьезные повреждения ко
рабля, человеческие жертвы или другие тяжкие последст
вия.

Диспозиция данной статьи носит бланкетный характер. 
Для наступления уголовной ответственности необходимо 
установить нарушение правил кораблевождения и причин
ную связь между нарушением этих правил и наступлением



последствий в виде гибели или серьезных повреждений ко
рабля, человеческих жертв или других тяжких последствий.

Кораблевождение включает непосредственное управле
ние кораблем в плавании, определение курса и скорости ко
рабля, установление его местонахождения, осуществление 
маневров, буксировку, принятия мер предупреждения 
столкновения, мер безопасности на случай изменения пого
ды и т.п., т.е. определенные правила по управлению водным 
судном, установленные Корабельным уставом, специаль
ными руководствами, наставлениями и другими норматив
ными актами.

Нарушение правил кораблевождения может выразить
ся, например, в том, что командир корабля не принял мер к 
систематическому измерению глубин или уменьшению ско
рости плавания в узкой части реки или вблизи берега.

Уголовно наказуемыми являются только такие наруше
ния правил кораблевождения, которые повлекли определен
ные в законе вредные последствия в виде гибели корабля, 
его серьезного повреждения, человеческие жертвы или дру
гие тяжкие последствия.

Под гибелью корабля понимается его полное разруше
ние или затопление. Корабль признается погибшим, если 
восстановление его не представляется возможным.

Под серьезным повреждением корабля понимается 
причинение кораблю повреждений, которые требуют капи
тального ремонта.

Под человеческими жертвами необходимо понимать 
гибель двух или более членов команды корабля.

К иным тяж ким последствиям относятся: причинение 
тяжких или средней тяжести телесных повреждений двум 
или более членам команды либо пассажирам корабля, срыв 
военного задания, экологическая катастрофа, массовая ги
бель флоры, фауны и др.

Нарушение правил кораблевождения признается окон
ченным преступлением с момента гибели корабля или при
чинения кораблю серьезных повреждений, наступления че
ловеческих жертв либо других тяжких последствий.



Органы следствия и суда в каждом конкретном случае 
должны устанавливать наличие причинно-следственной 
связи между происшествием и наступившими последствия
ми, в противном случае констатировать в содеянном состав 
данного преступления недопустимо.

С субъективной стороны нарушение правил кораблево
ждения может быть как умышленным, так и неосторож
ным. Однако по отношению к наступившим последствиям 
вина субъекта преступления всегда является неосторожной 
(преступная самонадеянность или преступная небрежность). 
В противном случае может быть поставлен вопрос об ответ
ственности виновного по иным статьям УК (измена госу
дарству, умышленное уничтожение или повреждение иму
щества и т.п.).

Субъектом рассматриваемого преступления является во
еннослужащий, нарушивший правила кораблевождения. 
Это может быть командир корабля, помощник командира, 
штурман, вахтенный офицер, находящиеся при исполнении 
обязанностей по управлению кораблем, в том числе и ма
неврированию.

Итоговые вопросы к теме:
«Преступления против порядка сохранности или 

эксплуатации военного имущества»

1. Что понимается под военным имуществом? В чем заклю
чается промотание, утрата, а также порча военного имущества? 
В чем могут выражаться данные противоправные действия?

2. Что понимается под умышленным уничтожением и по
вреждением военного имущества, военной техники? Каковы 
способы осуществления данных преступных деяний?

3. В чем отличие умышленного уничтожения или поврежде
ния военного имущества от его утраты или порчи?

4. Назовите условия наступления уголовной ответственности 
за нарушение правил обращения с оружием, а также с вещест-



вами и предметами, представляющими повышенную общест
венную опасность для окружающих.

5. Что относится к военным машинам и спецмашинам? В 
чем заключается нарушение правил вождения или эксплуатации 
боевых машин?

6. Каковы квалифицирующие признаки преступления, пре
дусмотренного ст. 298 УК (Нарушение правил вождения или 
эксплуатации машин)? Кто может быть его субъектом?

7. Что относится к летательным аппаратам? В чем может вы
ражаться нарушение правил полетов или подготовки к ним?

8. Каковы условия наступления уголовной ответственности 
за нарушение правил полетов и подготовки к ним? Кто подле
жит ответственности за его совершение?

9. Что понимается под кораблевождением? Каковы способы 
нарушения правил кораблевождения? Каковы условия наступ
ления уголовной ответственности по ст. 300 УК (Нарушение 
правил кораблевождения)?



ГЛАВА IX. ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Схема 11

§ 1. Злоупотребление властью, превышение или 
бездействие власти (ст. 301 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие нор
мальную деятельность органов военного управления, их ав
торитет, установленный порядок осуществления воинскими 
начальниками и должностными лицами служебных полно
мочий. Дополнительный непосредственный объект -  об
щественные отношения, обеспечивающие безопасность 
жизни или здоровье людей, чужой собственности и т.п.

С объективной стороны рассматриваемое преступление 
выражается в злоупотреблении начальником или иным 
должностным лицом властью или служебным положением, 
превышении власти или служебных полномочий, бездейст
вии власти, причинившем крупный ущерб или существен
ный вред интересам Вооруженных Сил, правам или охра
няемым законом интересам военнослужащих или иных гра
ждан.

«Злоупотребление властью или служебным положе
нием заключается в умышленном использовании начальни
ком или иным должностным лицом своего служебного по
ложения в ущерб интересам воинской службы.



При злоупотреблении властью или служебным положе
нием совершаемые должностным лицом действия могут 
выражаться в нарушении им своих полномочий, но могут 
быть и не связаны с нарушением виновным тех или иных 
конкретных прав и обязанностей, возложенных на него по 
службе. Однако при всех условиях они должны быть дея
ниями, которые это лицо могло совершить исключительно 
вследствие занимаемого им служебного положения и кото
рые по своему содержанию противоречат служебному дол
гу.

Совершенными вопреки интересам службы следует счи
тать действия, не вызывавшиеся служебной необходимо
стью, нарушающие служебный долг и должностные обязан
ности, противоречащие требованиям законов, воинских ус
тавов, приказов командования. При этом нарушение долж
ностным лицом возложенных на него по службе обязанно
стей, злоупотребление предоставленными ему правами, от
ступление в своей деятельности от требований закона не 
может быть оправдано ссылками на целесообразность или 
служебную необходимость.

Превышение власти или служебных полномочий, в отли
чие от злоупотребления властью, имеет место тогда, когда 
начальник или иное должностное лицо умышленно совер
шает действия, явно выходящие за пределы его прав и пол
номочий. Как превышение власти или служебных пол
номочий могут рассматриваться такие действия по службе, 
которые должностное лицо имело право совершить лишь 
при наличии определенных обстоятельств, в данном случае 
не имевших места, либо действия, которые правомочно бы
ло совершить вышестоящее или специально уполномочен
ное на то лицо.

Решая вопроса о виновности лица в превышении власти 
или служебных полномочий, всегда важно установить его 
компетенцию. Права и полномочия воинских должностных 
лиц четко определены законами, уставами, положениями, 
приказами командования. При этом необходимо иметь в ви
ду, что применение оружия и иного физического насилия со



стороны должностного лица может квалифицироваться как 
превышение власти, если эти действия связаны с исполне
нием им своих служебных обязанностей и выражаются в 
превышении полномочий, которыми оно наделено по служ
бе в отношении потерпевшего. Определенные полномочия 
могут иметь место, когда потерпевший являлся подчинен
ным виновного или когда находился в зависимости от по
следнего вследствие того, что виновный являлся представи
телем власти. В противном случае ответственность может 
наступить по соответствующим статьям УК, предусматри
вающим преступления против личности.

Бездействие власти -  это умышленное невыполнение 
начальником действий, которые он по обязанностям воин
ской службы должен был совершить.

Воинские уставы требуют, чтобы каждый начальник ис
пользовал в полной мере предоставленную ему власть в ин
тересах воинской службы, повышения боеспособности вве
ренной части (подразделения), строгого соблюдения дисци
плины и порядка. Преступное бездействие начальника, не
принятие мер, которые он обязан был принять в данной об
становке для предотвращения общественно опасных по
следствий, может нанести большой вред воинской службе.

Так, если командир отделения, видя, что его подчинен
ный во время перевозки имущества подразделения похища
ет боевые патроны и продает их постороннему лицу, не 
пресекает этого, то командир должен нести ответственность 
за преступное бездействие.

Непринятие начальником мер к пресечению неуставных 
действий в отношении подчиненных должно также рас
сматриваться как бездействие власти.

Поскольку бездействие власти -  умышленное деяние, оно 
этим отличается от халатности. От злоупотребления вла
стью бездействие отличается тем, что оно возможно только 
в сфере властных функций начальника и лишь в форме не
совершения действий, которые он должен был совершить в 
силу своих служебных обязанностей. Поэтому в каждом 
случае необходимо устанавливать, входило ли в компетен



цию данного должностного лица совершение действий, ко
торые оказались невыполненными, и имелась ли у него для 
этого фактическая возможность»1.

Рассматриваемый состав преступления признается окон
ченным с момента наступления преступных последствий в 
виде крупного ущерба, существенного вреда интересам 
Вооруженных Сил, правам или охраняемым законом инте
ресам военнослужащих или иных граждан. Обязательным 
признаком объективной стороны преступления является 
причинная связь между злоупотреблением или бездействи
ем власти и наступившими последствиями.

«Существенный вред, характеризующий преступный 
результат должностного преступления, - это ущерб, круп
ный по своему характеру и размерам. Он может быть при
чинен Вооруженным Силам, отдельным военнослужащим и 
другим лицам, иметь самые различные конкретные прояв
ления как материального, так и нематериального характера. 
При этом для признания преступления оконченным необхо
димо фактическое причинение вреда.

Существенным признается вред, выражающийся, напри
мер, в подрыве в связи с совершенным преступлением во
инской дисциплины в подразделении (части), срыве зада
ния, стрельб, работ, повреждении или уничтожении военно
го имущества, причинении значительного материального 
ущерба, нарушении личных или имущественных прав воен
нослужащих и других лиц. Понятие существенного вреда 
включает в себя также вред, причиненный жизни и здоро
вью потерпевшего, что характерно, главным образом, для 
состава превышения власти или служебных полномочий. 
При этом умышленное убийство или умышленное тяжкое 
телесное повреждение выходит за рамки вреда как признака 
превышения власти или служебных полномочий, является 
тяжким последствием и требует самостоятельной квалифи
кации»2.

'Т ам  ж е .-С . 320-321,
2Там же. -  С. 322.



С субъективной стороны злоупотребление властью или 
служебным положением, превышение власти или служеб
ных полномочий и бездействие власти -  преступления 
умышленные. Виновный осознает, что его действия (без
действие), совершаемые с использованием должностного 
положения, противоречат интересам воинской службы, и 
желает именно так поступать или безразлично относится к 
такому характеру своих действий.

Отношение виновного к последствиям -  существенному 
вреду, являющемуся согласно закону одним из обязатель
ных признаков состава преступления, может выразиться в 
форме как умысла, так и неосторожности.

М отив и цель совершения преступления значения для 
квалификации не имеют.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 301 УК, 
является военнослужащий, являющийся должностным ли
цом.

«Воинские должностные преступления посягают на пра
вильную, отвечающую интересам укрепления Вооруженных 
сил, деятельность органов военного управления, на уста
новленный порядок осуществления воинскими начальника
ми и должностными лицами служебных функций.

Субъектом воинских должностных преступлений могут 
быть воинские начальники и иные должностные лица. В со
ответствии с Уставом внутренней службы начальники могут 
быть по служебному положению (должности) и по воин
скому званию. Примерные перечни воинских должностных 
лиц содержатся в Уставе внутренней службы, Дисципли
нарном уставе, Уставе гарнизонной и караульной службы, 
других правовых актах.

Должностными лицами могут быть и другие военнослу
жащие, которые, не являясь начальниками, занимают посто
янно или временно должности, связанные с выполнением 
определенных организационно -  распорядительных или ад
министративно-хозяйственных обязанностей, либо выпол
няют такие обязанности по специальному поручению ко
мандования. Для осуществления указанных функций воен



нослужащие наделяются определенными полномочиями, 
связанными с возможностью совершать действия, имеющие 
юридическое значение,

Исполнителями воинских должностных преступлений 
могут быть только начальники и должностные лица, а со
участниками -  также и иные лица.

Особенностью воинских должностных преступлений яв
ляется то, что при их совершении общественно опасные по
следствия иногда причиняются виновным не непосредст
венно, а путем использования подчиненных ему по службе 
лиц, отдачи им незаконного приказа. Должностное лицо, 
умышленно отдавшее такой приказ, несет ответственность 
за последствия, связанные с его исполнением. В этом случае 
содеянное, как и при совершении им действий лично, сле
дует квалифицировать как должностное преступление, а ес
ли последствия сами по себе образуют самостоятельное 
преступление, -  то по совокупности совершенных деяний.

Между неправильными действиями должностного лица и 
последствиями совершенного им преступления должна 
быть установлена причинная связь»’

Действия виновного квалифицируются по ч.2 ст. 301 УК, 
если злоупотребление властью, превышение или бездейст
вие власти были сопряжены с причинением средней тяже
сти или тяжких телесных повреждений.

В ч.З ст. 301 УК устанавливается ответственность за то 
же деяние, повлекшее:

а) смерть человека;
б) иные тяжкие последствия.
Под иными тяжкими последствиями в смысле п. «б» 

ч.З ст. 301 УК необходимо понимать причинение средней 
тяжести или тяжкого телесного повреждения двум или бо
лее лицам, человеческие жертвы, катастрофы и др.

Злоупотребление властью, превышение или бездействие 
власти, совершенное в боевой обстановке, влечет ответст
венность военнослужащего, являющегося должностным ли
цом, по ч.4 ст,301 УК.



§ 2. Халатное отношение к службе (ст. 302 УК)

Основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие уста
новленный порядок выполнения военнослужащим, являю
щимся должностным лицом, своих функциональных обя
занностей. Дополнительный непосредственный объект 
здесь представлен общественными отношениями, обеспечи
вающими безопасность жизни или здоровья людей, чужой 
собственности и т.п.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 302 УК, заключается в невыполнении или ненадлежа
щем выполнении начальником или иным должностным ли
цом своих служебных обязанностей вследствие небрежного 
или недобросовестного к ним отношения, повлекшем круп
ный ущерб или иные тяжкие последствия.

NOTA BENE ! ____________________

Халатное отношение к службе заключается в невыпол
нении или ненадлежащем выполнении должностным лицом 
возложенных на него обязанностей вследствие небрежного 
или недобросовестного к ним отношения.

«Ненадлежащее выполнение обязанностей проявляет
ся в том, что последние выполняются формально, нерадиво, 
без должной внимательности, вдумчивости и усердия, необ
ходимой оперативности и достаточной инициативы. Эта 
форма халатности может выражаться в небрежном отноше
нии воинского должностного лица к вверенному по службе 
военному имуществу, повлекшем его порчу или поврежде
ние, ненадлежащем учете и контроле за расходованием ма
териальных ценностей или плохой организации их хране
ния, следствием чего явилось хищение или недостача, не
принятии командиром надлежащих мер по наведению воин
ского порядка в подразделении, что привело к случаям гру
бого нарушения подчиненными дисциплины или срыву вы
полнения задания командования, и т.п.



Халатность как должностное преступление предполага
ет невыполнение или ненадлежащее выполнение должност
ным лицом таких действий по службе, которые относятся к 
его служебной компетенции, входят в круг обязанностей, 
возложенных на него в силу занимаемой должности.

Должностное лицо может отвечать за халатность только 
в том случае, когда оно не только должно было в силу сво
его служебного долга выполнить те или иные обязанности, 
но и могло, имело реальную возможность выполнить их 
надлежащим образом. Если должностное лицо находилось в 
таких условиях, когда оно не имело фактической возможно
сти надлежаще осуществить свои служебные обязанности, 
то ответственность за халатность исключается»1.

Рассматриваемое преступление признается оконченным 
с момента наступления крупного ущерба или иных тяжких 
последствий. Обязательным признаком является причинная 
связь между халатным отношением к службе и крупным 
ущербом или иными тяжкими последствиями.

Нанесение вреда здоровью граждан влечет ответствен
ность по совокупности с соответствующими статьями УК, 
предусматривающими ответственность за преступления 
против личности.

С субъективной стороны преступление совершается по 
неосторожности, в виде преступной самонадеянности или 
небрежности.

Субъектом является военнослужащий, являющийся 
должностным лицом.

Итоговые вопросы к теме:
«Воинские должностные преступления»

1. На какие виды подразделяются воинские должностные 
преступления? В чем выражается каждый из этих видов?



2. Что является особенностью воинских должностных пре
ступлений?

3. Чем отличается злоупотребление властью от бездействия? 
Что является отягчающим обстоятельством данного преступле
ния?

4. В чем может выражаться преступное халатное отношение 
к исполнению служебных обязанностей? Каковы условия, ис
ключающие уголовную ответственность за данное преступле
ние?

Дополнительная литература
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Настоящий Курс уголовного права Республики Узбеки
стан (в пяти томах) носит характер фундаментального ис
следования подавляющего большинства уголовно-правовых 
норм. В нем отражены все новеллы уголовного и примы
кающего к нему законодательства, а также достижения су- 
дебно-следственной практики по состоянию на момент под
писания в печать.

За период своего действия (с 1 апреля 1995 г. по сентябрь 
2008 г.) Уголовный кодекс Республики Узбекистан претер
пел более тридцати изменений и дополнений, связанных 
главным образом с поэтапно проводимой в республике су
дебно-правовой реформой, либерализацией и демократиза
цией действующего законодательства. Наиболее кардиналь
ные, можно сказать, ключевые преобразования норм Общей 
и Особенной частей УК были связаны с принятием Закона 
Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-про
цессуальный кодексы и Кодекс Республики Узбекистан об 
административной ответственности в связи с либерализаци
ей уголовных наказаний», Закона от 11 июля 2007 г. «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законода
тельные акты Республики Узбекистан в связи с отменой 
смертной казни», Закона от 25 декабря 2007 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные ак
ты Республики Узбекистан в связи с усилением ответствен
ности за совершение незаконных действий в области ин
форматизации и передачи данных» и Закона от 16 сентября 
2008 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием Закона 
Республики Узбекистан «О противодействии торговле 
людьми»». Данными нормативными актами в УК были вне
сены не только изменения и дополнения, но и введены но
вые уголовно-правовые нормы, что было тщательно про
анализировано в настоящем Курсе. При этом автор в ком
плексе использовал доктринальное и судебное толкование



уголовного законодательства, опираясь на опыт своих пре
дыдущих изданий, а также изданий других учебников уго
ловного права, учебных пособий, различных монографий и 
научных статей как отечественных, так и зарубежных.

Вместе с тем, считаем своим долгом напомнить, что вви
ду непрерывного совершенствования уголовного, а равно 
примыкающего к нему законодательства читателю следует 
критически подходить к изучению данного труда и при не
обходимости проверять действительную силу использован
ного автором нормативного материала.

В целом же настоящий Курс впитал в себя лучшие дос
тижения национальной науки и практики уголовного права 
и предназначен прежде всего для студентов, аспирантов, 
соискателей и преподавателей юридических ВУЗов, слуша
телей Академии МВД, а также правоприменителей (следо
вателей, прокуроров, судей, адвокатов). Кроме того, он бу
дет интересен всем тем, кому не безразличны проблемы 
уголовного права.

Автор Курса уголовного права 
Республики Узбекистан

М.Х. Рустамбаев, член Сената, 
профессор, д.ю.н., заслуженный 
юрист Республики Узбекистан



АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А -
Авария -  118, 119, 150,315,316, 367
Авиакатастрофа -  119
Автомобильная дорога -- 159
Автомобильный транспорт -  121
Азартная и другая, основанная на риске игра -  219
Активное участие -  24
Активное участие в массовых беспорядках -  22 
Активные участники -  24 
Альтернативная служба -  272, 306
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ -  167, 

169
Аппаратные средства -  233, 243, 249, 250, 251, 252, 253

-  Б -
База данных -  232
Бактериологическое (биологическое) оружие массового унич

тожения -  87, 88, 90, 330 
Банк данных -  233 
Бездействие власти -  372, 374
Безопасность -  12, 20, 22, 25, 30, 60, 62, 75, 78, 84, 87, 98, 100, 

103, 110, 115, 117, 121, 125, 126 132, 134, 135, 139, 141, 143, 
152 156, 159, 165, 178, 199, 203, 230, 237, 276, 282, 288, 289,
296, 323, 329, 334, 351, 353, 363, 368, 372, 378 

Безопасность (дорожного) движения -  143 
Безопасность информации (данных) -  230 
Безопасность эксплуатации -  125, 143 
Беспомощность -  214 
Биологические агенты -  88 
Блокирование информации -  244, 266 
Блокирование передачи информации (данных) -  245 
Боевая обстановка -  281, 283, 288, 289, 293, 303, 312, 323 
Боевое дежурство (боевая служба) -  334, 335 
Боевые машины -  358
Боевые припасы -  46, 48, 52, 58, 59, 60, 88, 347 
Боеприпасы -  40, 48, 60, 88, 89, 90, 331, 342, 343, 344, 348, 356



Вахтенная служба -  324 
Вверенное военное имущество -  346
Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ -  

183, 202 
Вещества едкие -  63
Вещества, влияющие на интеллектуально-волевую деятель

н о с т ь -124, 195, 196, 198 
Взрывные устройства -  40, 46, 50, 51, 58, 59 
Взрывоопасные работы -  100, 101
Взрывчатые вещества -  40, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 63,64,352 
Вирусная программа (компьютерный вирус) -  264, 265, 266 
Внедрение -  233
Внесение заведомо ложной информации -  255 
Внесение изменений в существующую программу -  265 
Внесение ложных сведений -  45
Внутренняя служба -  277, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 353, 359, 

376
Вовлечение -  192, 194, 195, 196, 218
Вовлечение в употребление наркотических средств или психо

тропных веществ -  196, 198 
Водный (морской или речной) гранспорт -111,115 
Военная служба-272, 273, 275, 310, 311, 312, 313 
Военная служба по контракту -  272, 273 
Военная техника -  348 
Военное имущество -  348, 350
Военнообязанный -  272, 273, 274, 275, 280, 283, 318, 321, 356 
Военнообязанные, призванные на военные сборы -  274, 280, 

283, 323, 356
Военнослужащий -  149, 152, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 

280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 342, 343, 345, 
346, 347, 348, 350, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 
370, 372, 375, 376, 378, 379 

Военнослужащий по контракту -  272, 297, 310, 311, 313, 315, 
323, 343



Военный корабль -  316, 317 
Вождение -  359
Воздействие наркотических средств, психотропных или других 
веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность,

-  122, 123
Воздушное судно -  112, 113, 116, 118, 135 
Воздушные ворота -  139, 140
Воздушный транспорт -  110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119,

121, 125, 132 
Воинские должностные преступления -  376, 377 
Воинские правоотношения -  274 
Воинские преступления -  272, 276 
Воинское снаряжение -  343 
Вооружение -  40
Вооруженная группа -  15, 17, 18, 19
Вредные последствия -  112, 117, 129, 145, 147, 148, 324, 326,

327, 331,332, 333, 354, 369 
Вредоносная компьютерная программа -  262, 263 
Вывод из строя компьютерного оборудования -  260 
Вымогательство -  20, 37, 53, 54, 68, 77, 91, 179, 180, 182, 244 
Выпуск в эксплуатацию -  128, 129, 130, 364 
Выращивание запрещенных к возделыванию культур -  176, 177 
Вычислительная сеть -  232 
Вычислительная система -  231

- Г -
Газовое оружие -  16, 17 
Гибель корабля -  369 
Годное оружие -  50 
Горные работы -  101
Грабеж -  53, 54, 68, 178, 179, 180, 182, 303 
Групповые неуставные насильственные действия -  300

- д -
Дезертирство -  310, 312, 313, 314, 315, 329 
Декларирование -  45
Демонстрация -  138, 194, 211, 212, 214, 215, 288 
Демонстрация холодного оружия -  212 
Дестабилизирующие измышления -  27, 28



Детали -  51, 134, 336, 344
Деятельность, направленная на обеспечение существования и 

функционирования -  13 
Добровольная сдача -191 
Допуск -  118, 121, 122, 123, 325, 335, 360, 366 
Допуск к управлению транспортным средством -  118, 121, 122 
Дорожное движение -  143
Доступ в информационные системы -  232, 234, 235, 237, 240 
Доступ к компьютерной информации -  240, 241 
Доходы, полученные от преступной деятельности, ~ 20, 21 
Другие вещества, влияющие на интеллектуально-волевую дея

тельность- 124, 192,195 
Другие виды оружия массового уничтожения -  41, 87 
Другие предметы, используемые в качестве оружия, -  22, 23, 24 
Другие растения, содержащие наркотические либо психотроп

ные вещества -  165 
Другое транспортное оборудование -  126, 130, 132

- Е -
Едкие вещества -  62

- Ж -
Железнодорожный подвижной состав -  135, 136 
Железнодорожный транспорт -  111, 121, 125

- 3 -

Завладение -  46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 68, 71, 75, 77, 87, 91, 
92, 136, 152, 153, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 234, 245, 303, 
330

Залог воинского снаряжения -  345
Заложник -  37, 38, 39, 40, 138
Захват-3 7 , 38, 39, 135, 136, 138, 142, 152, 153
Захват заложника -  37, 38, 39, 138
Захват транспортного средства -  136, 137, 138, 152
Захоронение -  80, 85
Защита информации (данных) -  236
Защищенная компьютерная система -  251
Злоупотребление властью или должностными (служебными) 

полномочиями (положением) -  29, 36, 78, 249, 376



- И -
Изготовление -  20, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 44, 51, 55, 56, 58, 

70, 90, 154, 173, 174, 183, 184, 186, 187, 194, 201, 203, 204, 
249, 251,252, 253, 266, 320 

Изготовление материалов, содержащих угрозу общественной 
безопасности -  26 

Изготовление наркотических средств или психотропных ве
ществ-168, 171, 173, 187, 188, 189,201,204 

Изготовление огнестрельного оружия, боевых припасов, взрыв
чатых веществ, или взрывных устройств -  56 

Изготовление специальных средств для получения незаконного 
(несанкционированного) доступа к компьютерной системе -  
249, 253

Издевательство -  212, 213, 296, 297 
Изменение информации -  255 
Иное военное имущество -  348
Иное нарушение правил международных полетов -  139, 141 
Иное транспортное средство -121 
Иное умышленное неисполнение приказа -  278 
Иной обман -  321
Интересы организованной группы -  55, 69, 78, 176, 188, 190, 

222, 248, 249, 253 
Информатизация -  229 
Информационная система -  232, 234, 235 
Информационно-вычислительная сеть -  232 
Информационно-вычислительная система -  231 
Информационные ресурсы ограниченного доступа -  242 
Информационные технологии -  228 
Информационный ресурс -  229, 242
Информация в составных частях информационно-вычислитель

ной системы (сети) -  240 
Иные вещества, влияющие на интеллектуально-волевую дея

тельность- 195, 196 
Иные вещества и предметы, представляющие повышенную 

опасность для окружающих -  351, 352, 353 
Иные вещества, представляющие повышенную опасность для 

окружающих -  351, 352, 353



Другие правила обращения с радиоактивными материалами -  
80

Иные тяжкие последствия -  61, 62, 66, 81, 84, 87, 92, 98, 103, 
105, 118, 120, 131, 134, 150, 159, 161, 282, 302, 329, 339, 340, 
355, 356, 363, 377, 378 

Ионизирующее излучение -  76, 79 
Искажение информации -  256, 257 
Исключительный цинизм -  212, 213
Использование -  18, 23, 24, 29, 36, 43, 44, 50, 53, 60, 64, 65, 76, 

78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, ИЗ, 115, 119, 128, 143, 144, 154, 180, 
183, 185, 188, 189, 211, 212, 213, 219, 224, 229, 232, 235, 243, 
248, 253, 257, 262, 266, 287, 291, 296, 320, 342, 344, 352, 354, 
359,366, 376

Использование вредоносной или специальной вирусной про
граммы -  266 

Использование должностного положения -  78 
Использование служебного положения -  28, 248 
Использование радиоактивных материалов -  80 
Источник ионизирующего излучения (радиоактивный источ

ник) -  76 
Истязание -  291, 296, 297

- К -
Каннабис- 165, 171, 172, 181
Караульная служба -  280, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 332, 

334, 354, 355, 376 
Катастрофа -  92, 118, 119, 131, 134, 315, 369, 377 
Катастрофа на железнодорожном транспорте -  119 
Катастрофа, связанная с использованием морского или речного 

транспорта -119  
Клеветнические измышления -  27 
Компьютерная информация -  229, 230 
Компьютерная программа (программа для ЭВМ) -  262 
Компьютерная сеть -  232 
Компьютерная система -  231, 251, 260 
Компьютерное оборудование -  259, 260 
Компьютерный саботаж -  247, 259, 261 
Контрабанда -  20, 33, 40, 41, 42 
Копирование (информации) -  266



Кораблевождение -  368, 369 
Кража -  303
Кратковременное расстройство здоровья -  298 
Крупный размер -  42, 69, 73, 181, 204
Крупный ущерб -  95, 98, 214, 233, 238, 254, 258, 282, 329, 372, 

378, 379
Культивирование -  165, 172, 173, 174, 175, 176,177,183 
Культивирование запрещенных к возделыванию культур -  165, 

172,174,175,176

- Л -
Легализация доходов, полученных от преступной деятельности 

- 20,21
Легковоспламеняющиеся вещества -  63 
Легкое телесное повреждение -  210, 290, 298 
Летательный аппарат -  364 
Лица офицерского состава -  310, 311,315
Лицо, исполняющее возложенные на него обязанности по воен

ной службе, -  283

- М -
Малолетний -  214 
Мародерство -  303 
Маршрут полета -  139 
Массовое заболевание -  99 
Массовое отравление -  99 
Массовые беспорядки -  22, 23, 24 
Массовые мероприятия -  214
Материалы -  25, 27, 33, 34, 40, 41, 59, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 263, 

344, 352, 354 
Материалы религиозного содержания -  34 
Материалы, содержащие идеи религиозного экстремизма, сепа

ратизма и фундаментализма -  25, 26, 27, 33 
Материалы, содержащие угрозу общественной безопасности и 

общественному порядку -  25, 26, 28, 29, 33 
Машинные носители информации -  230 
Международный полет -  139 
Место посадки -  139 
Место службы -  308, 311,313



Механическое транспортное средство -  121, 158 
Модификация (компьютерной) информации -  245, 247, 253, 

254, 255
Модификация (переработка) программы для ЭВМ или базы 

данных -  256 
Морское или речное судно -  135 
Мошенничество -  52, 54, 67, 77, 178, 182, 186

- Н -
Накопление -  91
Нападение -  18, 19, 54, 61, 69, 77, 91, 178, 182, 336, 340 
Наркотические средства -  40, 41, 42, 67, 70, 122, 123, 124, 164, 

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205

Нарушение правил -  62, 64, 66, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 92, 93, 
94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 
118, 125, 131, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 156, 
157, 158, 159, 161, 354, 355, 356, 357, 359, 361, 362, 363, 364, 
366, 367, 368, 369 

Нарушение правил безопасности -  92, 93, 94, 97, 100, 102, 103,
110, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 131, 143, 145, 146, 149, 
150,151, 152, 156, 157, 158, 362 

Нарушение правил безопасности движения -  110, 114 
Нарушение правил борьбы с эпидемиями -  98, 99 
Нарушение правил вождения -  149, 152, 357, 358, 359, 361, 362 
Нарушение правил информатизации -  229 
Нарушение правил использования -  359 
Нарушение правил кораблевождения -  368, 369, 370 
Нарушение правил международных полетов -  139,140, 141 
Нарушение правил несения (службы) -  280, 323, 324, 325, 326, 

328,329, 334, 335, 337, 339 
Нарушение правил обращения -  62, 66, 78, 81, 329, 351, 353, 

354,355, 356 
Нарушение правил патрулирования -  333 
Нарушение правил полетов -  364, 366, 367 
Нарушение правил производства -  74,199



Нарушение правил эксплуатации -  84, 86, 115, 116, 145, 359, 
361, 366

Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети -  241, 246 
Нарушение санитарного законодательства -  98 
Нарушение уставных правил -  272, 292, 294, 296, 297, 299, 301, 

302, 303, 325, 327, 331, 332, 333, 356 
Нарушение уставных правил взаимоотношений -  272, 292, 294, 

296, 297, 299, 301, 302, 303, 332 
Нарушение учета -  80
Насилие -  22, 23, 37, 137, 138, 155, 193, 216, 284, 285, 288, 290, 

291,303
Насилие над личностью -23, 284 
Начало военной службы -  275
Начальник -  29, 125, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 

285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 300, 301, 308, 
317, 325, 326, 328, 332, 337, 361, 374, 376, 377, 378 

Небольшой размер -  186 
Небрежное хранение -  60, 61, 62, 354 
Невыполнение боевой задачи -  335, 336
Невыполнение до конца своих служебных обязанностей -  317
Негодное оружие -  50
Негодное состояние -  133, 134, 260
Недекларирование -  42, 45
Недекларирование или декларирование не своим наименовани

ем -  42, 45
Недоброкачественный ремонт -  128, 129, 130, 131 
Незаконное завладение -  46, 50, 51, 52, 54, 55, 66, 68, 71, 75, 91, 

136, 152, 153, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 330 
Незаконное изготовление -  31, 32, 34, 56, 187, 203 
Незаконное лишение свободы -  298 
Незаконное приобретение -  56, 71, 82, 191 
Незаконное распространение -  35 
Незаконное хранение -  34 
Незаконный ввоз -  35
Незаконный (несанкционированный) доступ к компьютерной 

информации -  240, 241, 246 
Незаконный оборот -  20, 69, 73, 164, 166, 173, 175, 179, 183, 

188, 190, 198, 204 
Незаконный оборот наркотиков -  183



Незаконный оборот наркотических средств или психотропных 
веществ -  20, 164, 166, 173, 175, 179, 188, 190, 204 

Незаконный переход границы -  339 
Незаконный сбыт — 185 
Неизгладимое обезображивание тела -  292 
Неисполнение приказа -  278, 282, 283 
Ненадлежащее выполнение обязанностей -  378 
Неповиновение -  276, 278, 280, 281, 326 
Непринятие установленных мер защиты -  237 
Неявка в срок на службу -  308, 309, 311 
Ношение огнестрельного оружия, боевых припасов -  58

-  О -
Облученные тепловыделяющие сборки ядерных реакторов -  77 
Обманное использование документации -  43 
Обманное использование средств таможенной идентификации 

44
Обмен -  20, 21
Оборот наркотических средств, психотропных веществ и пре

курсоров -  183
Оборудование -  40, 41, 42, 69, 76, 85, 88, 127, 129, 132, 221, 250, 

260, 344
Обращение -  31, 32, 81, 82, 83, 180, 191, 235, 327 
Общедоступные информационные ресурсы -  242 
Общеопасный способ -  349
Общественная безопасность -  12, 62, 75, 78, 81, 84, 98, 100, 135 
Общественный порядок -  22, 25, 30, 37, 149, 208, 209, 211, 219, 

285,331
Обязанности по военной службе -  283, 284, 285, 286, 289, 290, 

301
Огнестрельное оружие -  16, 40, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59,60,61,215, 343,351 
Окончание военной службы -  275 
Опасность для жизни -  17, 70
Опасный рецидивист -  68, 77, 78, 154, 176, 210, 214, 222, 248, 

249,253, 259, 262,268 
Организация -  12, 13, 20, 30, 31, 34, 35, 96, 125, 178, 189, 218, 

219, 220



Организация и проведение азартных игр -  218, 219, 220, 221, 
222

Организация массовых беспорядков -  22 
Организация преступного сообщества -  12, 13 
Организация притона -  189, 222 
Организованная вооруженная группа -  15, 18, 19 
Организованная группа -  15, 16, 17, 18, 54, 55, 69, 73, 78, 154, 

155, 176, 177, 182, 188, 190, 222, 248, 249, 253 
Оружие -  16, 17, 18, 23, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 212, 215, 287, 
301, 326, 327, 328, 329, 331, 342, 343, 344, 347, 348, 351, 353, 
354, 355, 356, 357 

Оружие массового уничтожения (поражения) -  87 
Оскорбление -  293, 294, 295 
Особо крупный ущерб -  240
Особо опасный рецидивист -  54, 78, 154, 155, 176, 181, 188, 190
Оставление погибающего военного корабля -  315, 316
Ответственный за соблюдение правил -  142
Отказ -  138, 246, 276, 278, 279, 281, 313, 318, 321, 322, 326
Отказ от исполнения приказа -  276, 278
Отказ от несения обязанностей военной службы -  322
Открытый отказ от исполнения приказа -  276, 278
Отмывание -  21
Отпуск -183, 202
Охрана труда -  96

- 11 -

Патрулирование в гарнизоне -  330, 331, 332, 333 
Перевод -  21 
Перевозка -  72, 183, 202
Передача -  80, 82, 83, 87, 91, 197, 252, 266, 330, 345 
Передача воинского снаряжения -  345 
Передача в пользование -  345 
Передача радиоактивных материалов -  80, 82 
Перемещение -  43, 57, 58, 72, 80, 136, 152, 153, 185, 244, 340 
Перемещение предметов контрабанды -  43 
Перемещение через таможенную границу помимо таможенного 

контроля -  43 
Переработка -  71



Пересылка -  58, 65, 72, 80, 174, 183, 185, 199, 204 
Пересылка наркотических средств или психотропных веществ -  

174,183,185,199,202,204 
Пересылка огнестрельного оружия, боевых припасов -  58 
Пересылка радиоактивных материалов -  80 
Перехват информации -  241, 245 
Пиротехнические изделия -  62, 64, 65, 66 
Площадь большой величины -  177 
Площадь средней величины -  175 
Побег -  286, 314, 315, 326, 330 
Побои-211,290, 295
Повреждение -22, 23, 44, 64, 79, 80, 82, 83, 85, 93, 96, 101, 103,

111, 113, 117, 119, 122, 132, 133, 134, 144, 156, 160, 194, 208, 
210, 211, 212, 214, 216, 238, 246, 255, 256, 260, 261, 290, 292,
298, 319, 329, 336, 337, 347, 349, 350, 353, 359, 367, 369, 370, 
378

Повреждение имущества -  23, 133, 210, 238, 246, 349, 350, 370
Повреждение информации -  256
Пограничная служба -  337, 338, 339
Погром -22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Подделка -  44, 256, 258,320
Подделка документа -  44, 320
Подделка информации -  256
Поджог-23, 24, 133, 349
Подлог документов -  320, 322
Подчиненный -  277, 278, 279, 280, 292, 293, 295, 300, 374 
Показания -  335
Полет -  115, 117, 139, 140, 141, 142, 364, 365, 366, 367, 368 
Порча-293, 342, 347
Порядок подчиненности -  276, 282, 283, 284 
Порядок прохождения военной службы -  274, 307, 318 
Посев -  172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 184 
Последствия -  31, 39, 60, 61, 62, 66, 74, 81, 84, 87, 92, 94, 97, 98, 

99, 102, 103, 105, 112, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 129, 130, 
131, 133, 134, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 160, 
161, 209, 211, 244, 247, 280, 281, 282, 287, 302, 324, 326, 328, 
329, 331, 332, 333, 336, 337, 339, 349, 350, 354, 355, 356, 357, 
359, 360, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 375, 376, 377, 378, 379 

Правила международных полетов -  139



Правила обращения с оружием -  353 
Правила пожарной безопасности -  103, 104, 105 
Правила разграничения доступа (Г1РД) -  242 
Превращение -  21
Превышение власти или служебных полномочий -  372, 373 
Предварительный сговор -  28, 175 
Предмет контрабанды -  41, 43
Предметы, использование которых объективно может причи

нить вред здоровью -  212 
Предметы, используемые в качестве оружия -  287 
Предметы религиозного назначения -  32 
Предметы технического снабжения - 343, 347 
Предоставление услуг в сетях телекоммуникаций -  223, 224 
Предоставление услуг провайдерами всемирной сети Интернет

-  224 
Прекурсор -  89
Пренебрежение правилами поведения в обществе -  208, 209, 

210
Препарат-7 0 , 71, 167, 168, 169, 171, 178, 195, 352 
Престарелое лицо -  214
Преступления против порядка несения военной службы -  272 
Преступная деятельность -  12, 13, 14 
Преступное сообщество -  12, 13, 14, 15, 18 
Приведение в негодное состояние -  133, 134, 260 
Признаки преступного сообщества -  12 
Призыв -25, 26, 27, 28, 272, 275, 281, 297, 307, 308, 312, 323 
Приказ -  95, 104, 200, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 

307, 317, 322, 323, 324, 326, 332, 335, 338, 342, 346, 353, 365, 
373,377

Применение или угроза применения холодного оружия -  213 
Применение насилия -  23, 37, 46, 66, 137, 138, 155, 180, 182, 

288, 289, 290 
Применение насилия, опасного для жизни -  182 
Применение насилия, опасного для здоровья -  182 
Применение оружия -  23, 91, 287, 292, 300, 301, 333, 373 
Применение оружия или иных предметов, используемых в ка

честве оружия -  24 
Принуждение -  283, 285, 286, 287, 288, 299



Приобретение -  50, 56, 58, 71, 82, 87, 91, 183, 184, 186, 187, 191,
195, 203, 204, 314, 330 

Приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов -  56 
Приобретение оружия массового уничтожения -  91 
Присвоение -  52, 56, 71, 184
Присвоение наркотического средства или психотропного веще

ства -  184
Притон -  20, 188, 189, 190, 206, 220, 221 
Притон для азартных игр -  221 
Причинение телесного повреждения -  286, 289 
Причинение ущерба объектам охраны -  334, 336 
Провайдер -  223, 224
Проведение азартных и других, основанных на риске игр, -  220 
Провоз -  56, 57, 58, 64, 65, 79, 80, 174, 183, 185, 187, 195, 199, 

202, 203, 204
Провоз наркотических средств или психотропных веществ -  

174, 183, 185
Провоз огнестрельного оружия, боевых припасов -  55, 58 
Провоз радиоактивных материалов -  79, 80 
Программное обеспечение -  225, 250 
Программные средства -  249, 250 
Продажа -  35, 72, 154, 174, 191, 225, 345 
Продажа воинского снаряжения -  345
Производство -  23, 31, 46, 70, 87, 90, 91, 183, 184, 199, 201, 287, 

330
Производство оружия массового уничтожения -  90 
Промотание -  342, 343, 345, 347 
Психическое насилие -  23, 37
Психотропные вещества -  40, 41, 89, 124, 165, 166, 167, 168, 

169, 172, 174, 175, 178, 183, 187, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 
199, 203, 205

Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных ве
ществ -  85 

Пути сообщения -  125, 126, 130, 132, 133

-  Р -

Радиационная безопасность -  75, 76, 79
Радиационный источник -  75, 85
Радиоактивные вещества -  75, 76, 82, 84, 85, 86, 351, 352



Радиоактивные материалы -  75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87 
Радиоактивные отходы -  75, 76, 84, 85 
Разбой-2 0 , 54, 182, 303 
Размножение программного обеспечения -  225 
Разработка -  87, 90, 177, 183, 200, 219, 263, 265, 266, 330 
Разработка оружия массового уничтожения -  90 
Разработка специальных вирусных программ -  265 
Разрушение -  80, 82, 83, 119, 132, 150, 260, 367, 369 
Разрушение компьютерной системы -  260, 261 
Разрушение радиоактивных материалов - 80, 82, 83 
Распространение -  20, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 48, 

199, 220, 225, 236, 249, 252, 253, 257, 262, 266, 267 
Распространение вредоносной или специальной вирусной про

граммы -  266
Распространение материалов -  25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 
Распространение материалов, содержащих идеи религиозного 

экстремизма, сепаратизма или фундаментализма -  25, 28, 
33

Реализация -  31, 183, 191, 202 
Реальная угроза -  45, 203 
Религиозная литература -  32, 33 
Религиозный фундаментализм -  26, 41 
Религиозный экстремизм -  25, 40, 41
Ремонт-4 0 , 90, 101, 104, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 144, 159, 

160, 189, 238, 258, 349, 364, 366, 367, 369 
Руководство -  13,18, 19, 30, 31
Руководство организованной вооруженной группой -  18 
Руководство преступным сообществом -  13, 18 
Руководство в религиозных экстремистских, сепаратистских, 

фундаменталистских или иных запрещенных организациях -  
31

- С -

Саботаж -  247, 257, 259, 260
Самовольное оставление части или места службы -  306, 307, 

308,309,310,311,312 
Санкционированный доступ в информационные системы -  234 
Сбыт -  44, 46, 50, 59, 66, 70, 72, 73, 174, 182, 183, 185, 186, 187,

196, 197, 203, 204, 249, 251, 252, 253, 320



Сбыт наркотических средств или психотропных веществ -  185. 
186

Сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов -  59
Сепаратизм -  25, 26, 27, 28, 32, 33, 40, 41
Серьезное повреждение корабля -  368, 369
Сети телекоммуникаций -  224
Сеть Интернет -  224
Сеть ЭВМ -  232
Сильнодействующие вещества -  66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 

119
Симуляция болезни -  318, 319 
Система защиты информации (данных) -  237 
Система обработки и передачи информации -  233 
Система ЭВМ -  231
Систематическое издевательство -  296, 297 
Склонение -  193, 194, 197 
Склонение, осуществляемое убеждением -  193 
Склонение, осуществляемое принуждением -  193 
Служба в мобилизационном призывном резерве -  272, 273 
Служба резервистов -  272, 273 
Содержание притона -  190, 221 
Содержание притона для азартных игр -  222 
Создание -  13, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 38, 41, 56, 61, 70, 

133, 219, 233, 251, 252, 257, 262, 265, 281 
Создание вредоносных программ -  262, 265 
Создание организованной вооруженной группы -  18, 19 
Создание преступного сообщества -  13
Создание религиозных экстремистских, фундаменталистских 

организаций -  30, 31 
Сокрытие -  42, 43, 187 
Сокрытие от таможенного контроля -  42, 43 
Сопротивление -  214, 215, 216, 283, 284, 285, 286, 287, 288 
Сопротивление начальнику -  283, 287, 288 
Сопротивление представителю власти -  214, 215, 216 
Состояние алкогольного опьянения -  123 
Специальные машины -  122, 358 
Средства передвижения -  342, 344 
Средства связи -  126, 128, 129, 130, 132, 133 
Средства сигнализации -  126, 127, 128, 129, 132, 133



Средство таможенной идентификации -  44 
Срочная военная служба -  272, 273 
Стирание информации -  244, 254, 255, 256, 257 
Страдания -  39, 294, 297 
Строительные работы -101 
Строительство -101
Существенный вред -  74, 233, 254, 258, 372

- Т -
Таблица -170,171 
Таможенная граница -  40, 42, 43, 45 
Таможенная территория -  45 
Таможенный контроль -  42, 43 
Телесная неприкосновенность -  178
Телесное повреждение -  64, 79, 82, 85, 93, 96, 101, 103, 113, 117,

122, 132, 144, 156, 160, 194, 210, 211, 216, 290, 292, 298, 353, 
359, 375

Телесное повреждение средней тяжести -  290 
Тепловыделяющие сборки ядерных реакторов -7 5  
Территория воинской части -  307
Технически неисправное транспортное средство -  128, 129, 130, 

131
Тиражирование программного обеспечения -  225 
Токсины -  42, 88
Транспорт -13, 19, 23, 38, 72, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 
135, 137, 139, 144, 147, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 185, 308, 
344, 358, 363, 364 

Транспортное средство -  113, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 125, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 
143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 308,344 

Транспортные машины -  358, 359
Тяжкие последствия -  31, 39, 60, 61, 62, 81, 84, 87, 92, 98, 103, 

105, 117, 118, 120, 131, 134, 159, 161, 280, 282, 287, 302, 329, 
336, 339, 350, 355, 357, 363, 365, 368, 369 

Тяжкое телесное повреждение -  64, 79, 82, 85, 93, 96, 101, 103, 
113, 117, 122, 132, 144, 156, 160, 194, 216, 290, 292, 359, 375



- У -
Убийство -  20, 23, 37,40,138, 155, 288, 289, 292, 302, 375 
Уважительные причины -  308, 310, 311 
Угон -  118, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 152, 153, 154, 155 
Угон транспортного средства -  135, 136, 138, 152, 153, 155 
Угроза начальнику -  288
Угроза применением насилия -  138, 155, 180, 288
Угроза убийством -  138, 155, 288
Удаление информации -  244
Удержание заложника -  37
Уклонение -  272, 318, 322, 323
Уклонение от военной службы -  272, 318, 322
Унижение чести и достоинства -  213, 293, 295, 296
Уничтожение имущества -  23, 210, 349, 350
Уничтожение информации (данных) -  244, 255, 256, 257, 266
Уставные правила несения внутренней службы -  331
Уставные правила патрулирования в гарнизоне -  332
Устойчивость группы -  12, 16, 155
Утрата -  342, 346
Участие -  18, 19, 24, 30, 31, 175, 180, 212, 223, 281, 300 
Участие в массовых беспорядках -  24 
Участие в организованной вооруженной группе -  18 
Участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фун

даменталистских или иных запрещенных организациях -  31 
Учет -  62, 64, 65, 80 
Учет радиоактивных материалов -  80

- Ф -
Физическое воздействие -  23, 294 
Физическое насилие -  23, 37, 193
Функционирование -  12, 21, 88, 115, 127, 208, 219, 221, 260, 366

-  X -

Халатное отношение к службе -  356, 378, 379 
Халатность -  379
Химическое оружие массового уничтожения -  87, 88 
Хищение -  20, 51, 54, 74, 77, 134, 154, 182, 297, 325, 326, 327,

328, 330, 333, 349, 378 
Холодное оружие -  16, 17, 212, 287, 343, 351




